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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материа-
лы научно-практической конференции научно-педагогических ра-
ботников «VII Юридичечские чтения», которая состоялась  
29–30 ноября 2021 г. в Саранском кооперативном институте (фи-
лиале) Российского университета кооперации. В своих выступле-
ниях преподаватели, магистранты, студенты изложили собствен-
ное видение стоящих перед современной юриспруденцией  
проблем.  

Настоящее издание, следуя программе научного мероприятия, 
включает три раздела. 

1. Реализация прав личности в контексте совершенствования 
норм законодательства в условиях цифровизации. 

2. Интеграция теории права и правоприменительной практики. 
3. Цивилистика: генезис теории и практики. 
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В настоящее время правовое регулирование внешней миграции, в первую 
очередь миграции трудового характера нуждается в доработке. Несовершенство 
текущей версии законодательства в данной области правового регулирования в 
значительной степени провоцирует совершение правонарушений и преступлений 
в данной сфере. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: миграция, незаконная миграция, мигрант, пересече-
ние границы, уголовное право, уголовное законодательство, уголовная ответ-
ственность, санкция. 

Currently, the legal regulation of external migration, primarily labor migration, 
needs to be improved. The imperfection of the current version of the legislation in this 
area of legal regulation to a large extent provokes the commission of offenses and 
crimes in this area. 

 Абдульмянова Т.В., 2021 
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K e y w o r d s: public health protection, national security, drug trafficking, criminal 
law, criminal legislation, sanction. 

 
Незаконная миграция признается материальной базой между-

народного терроризма, что влечет необходимость мер борьбы с 
ней, также, как и с транснациональной организованной преступно-
стью, наемничеством, незаконным оборотом наркотических 
средств, взрывных устройств и веществ, оружия и боеприпасов [1, 
с. 345]. 

Усиление миграционных потоков как естественное следствие 
упрощения перемещения по миру (исключением стал 2020 год) 
привело к увеличению в том числе уровня незаконной миграции. В 
качестве ответной реакции государства последовало усиление мер 
противодействия данной явлению с одной стороны и упрощение 
бюрократического порядка оформления законных мигрантов – с 
другой.  

Но в миграционном законодательстве до сих пор остаются не-
которые противоречия между федеральными законами и подза-
конными правовыми актами, а также региональным законодатель-
ством, детализирующем положения федеральных законов, что 
приводит к «техническим» причинам возникновения незаконной 
миграции как незаконного явления в современном обществе [2,  
с. 109].  

Проблема незаконной миграции, особенно остро стоит перед 
правительством России. Беспрецедентный рост масштабов мигра-
ции в первую очередь оказывает воздействие на распространение и 
рост преступности. Ввиду чего стоит вопрос проблем миграции. 

Российская специфика миграции такова – интенсивные процес-
сы миграции происходят на фоне ее неустойчивого экономическо-
го развития, при этом она является самой развитой страной на 
постсоветском пространстве, что делает ее центром миграции из 
соседних стран [3, с. 267]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривает 
ответственность за незаконную миграцию в следующих статьях, 
это статья 322 УК РФ, статья 322.1 УК РФ и косвенно затрагивает-
ся в статье 322.3 УК РФ.   

До недавнего времени, за нарушение миграционного режима, 
была предусмотрена лишь административная ответственность, и 
уголовное законодательство предусматривало ответственность 
лишь за незаконное пересечение границы. Указанный пробел, был 
заполнен внесением дополнения в Уголовной кодекс статьи 322.1 
УК РФ, которая вносит уголовную ответственность за «Организа-
цию незаконного въезда на территорию Российской Федерации» 
[4, с. 73]. 

Вышеуказанные статьи являются бланкетными, то есть они 
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предоставляют государственным органам и должностным лицам 
некую автономию в определении законности пересечения грани-
цы, и как показывает практика судьи часто пренебрегают регули-
рующими пересечения границы федеральными законами и норма-
тивными актами. Результатом подобного, стали 15 млн. нелегаль-
ных мигрантов, которые находятся в России. 

В международной практике, как и Российской единое понятия 
«мигранта» и самой «незаконной миграции» отсутствует. Наибо-
лее точное понятие мигранта следующие – мигрант, это человек 
пересекающий границы государств с целью смены постоянного 
проживания. 

С понятие «незаконной миграции» дела обстоят проще, так как 
законодатель дал четкое определение «незаконной миграции» это 
перемещения в Российскую Федерацию с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания 
(проживания) иностранных граждан на территории Российской 
Федерации. 

Раскрывая общественную опасность данного преступления за-
метим, что согласно ст. 322.1 УК РФ объективная сторона преду-
сматривает следующие альтернативные действия: организация не-
законной миграции в РФ, лиц без гражданства и иностранных 
граждан; незаконное пребывание в РФ лиц без гражданства и ино-
странных граждан; незаконный транзит лиц без гражданства и 
иностранных граждан через территорию РФ. 

Наиболее, опасным из них представляется организация неза-
конного въезда, а остальные являются его производными. 

Можно выделить следующие негативные последствия незакон-
ной миграции: угроза экономической безопасности в виде роста 
теневой экономики и роста коррупции; угроза изменения демо-
графического состава населения; угроза роста этнической пре-
ступности и связанной с этим ростом криминогенной обстановки и 
роста межнациональных конфликтов; угроза потери стимула для 
законной миграции в РФ; демонстрация слабости государственной 
власти. 

Следует отметить что уголовно наказуемым деянием не являет-
ся пересечение границы, уголовная ответственность наступает 
только с организацией миграции. Проблема заключается в том, что 
понятие «организации миграции» не растолковано в российском 
законодательстве, что вызывает определенные сложности в право-
применении такой статьи как 322.1 УК РФ. 

Переходя к практике применения ст. 322.1 УК РФ можно заме-
тить следующую тенденцию и сказать о том, что штраф как вид 
уголовного воздействия – является самым распространенным 
средством наказания за организацию незаконной миграции, он со-
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ставляет около 60 % всех наказаний за данное преступление. Затем 
идет лишение свободы – около 30%, остальные случаи приходятся 
на исправительные работы и обязательные работы. 

Санкция по данной статье не превышал трех лет лишения сво-
боды, и колебался в районе от одного года до двух лет. Штраф в 
свою очередь почти никогда не превышал ста тысяч рублей, и в 
большинстве своем составлял в среднем тридцать тысяч рублей. 
Поэтому можно отметить, что очевидны недостаточные меры по 
наказанию за нарушение нормы ст. 322.1 УК РФ [5, С. 60]. 

Также, стоит отметить что круг субъектов, которые привлека-
ются к уголовной ответственности за «организацию незаконной 
миграции» ограничивается лишь организаторами, сами же мигран-
ты субъектами рассматриваемого преступления не являются. 

Однако стоит учесть ряд нюансов. Применение мер ответствен-
ности за незаконную миграцию осложнено рядом трудностей, это 
и протяженности границы, и недостаток финансирование служб 
ответственных за ее охрану и выдворение мигрантов. Также есть 
вопросы и к статистическим данным. Дело в том, что лица избе-
жавшие наказания и вернувшиеся на свою родину не подвергаются 
аресту и как следствие не попадают в официальную статистику. 
Кроме того, дальнейшее получение гражданства так же выбивает 
криминальные элементы из статистики, хотя их от незаконных ми-
грантов отличает только наличие гражданства, которое может 
быть получено и не законным путем. 

Принимая во внимание недостаточность мер, введенных стать-
ями 322 УК РФ и 322.1 УК РФ, законодатель ввел статью 322.3 УК 
РФ которая предусматривает ответственность за фиктивную по-
становку на учет иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в Российской Федерации. 

Однако не смотря множество незаконных мигрантов, находя-
щихся в нашей стране, статистика говорит об их незначительном 
привлечении к ответственности. Пик показателей «незаконной ми-
грации» в 198371 человек, зарегистрированный в 2018 году посте-
пенно снижается и уже составил 130131 человек в 2020 году [6]. 
Кроме того, если учесть, что уровень переводов не облагаемых 
налогом денег в страны СНГ составил около 18 млрд. долл. США, 
то уровень наказания за преступления в сфере незаконной мигра-
ции не могут быть признаны соответствующими ввиду обще-
ственной опасности и масштабности деяния [7, с. 265]. 

Обстоятельства совершения преступлений в сфере незаконного 
пресечения границ (незаконной миграции) постоянно меняются. 
Не исключено, что в ближайшем будущем к сфере таких преступ-
лений будет относиться, например, непрохождение санитарного 
контроля – пандемия диктует значительные изменения социально-



 8 

экономической сферы. Это обстоятельство настоятельно требует 
систематизации и кодификации законодательства в области внеш-
ней трудовой миграции, являющейся крупнейшим миграционным 
потоком с тем, чтобы предотвратить ее трансформацию в незакон-
ную миграцию.  

Таким образом, можно констатировать, что миграционный учет 
является первоочередной мерой по противодействию незаконной 
миграции. Так, он позволяет выявлять иностранных граждан, ко-
торые нарушают установленные в законодательном порядке сроки 
пребывания в стране. Несовершенство систем миграционного уче-
та способствует повышению уровня нелегальной миграции.  
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Статья посвящена проблемным вопросам квалификации преступлений против 
нравственности. По мнению практически всех ученых и правоприменителей, 
будущее любого государства и общества зависит, прежде всего, от поведения 
людей, нравственных представителей и идеалов. Поэтому, тема нравственности 
всегда представляет интерес. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: современное общество, уголовное законодательство, 
нравственность, статистика, современный мир, преступления против нравствен-
ности,  жестокое обращение с животными, надругательство над телами умерших, 
изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних. 

The article is devoted to problematic issues of qualification of crimes against mo-
rality. According to almost all scientists and law enforcement officials, the future of any 
state and society depends, first of all, on the behavior of people, moral representatives 
and ideals. Therefore, the topic of morality is always of interest. 

K e y w o r d s: modern society, criminal legislation, morality, statistics, the modern 
world, crimes against morality, cruelty to animals, abuse of the bodies of the dead, pro-
duction and circulation of materials or objects with pornographic images of minors. 

 
Тема нравственности, не зависимо от государственного устрой-

ства всегда является актуальной как в прошлом, так и в современ-
ном мире. В последние годы, как подтверждает статистика, в со-
временном обществе, в связи с сегодняшним регрессом его разви-
тия, часто начали совершаться преступления, связанные с нрав-
ственностью.  

Среди них, например, жестокое обращение с животными, 
надругательство над телами умерших, изготовление и оборот ма-
териалов или предметов с порнографическими изображениями 
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несовершеннолетних и другие. Развитие современного общества 
включает, наряду с положительными изменениями, множество 
факторов, которые способны оказывать негативное воздействие на 
личность. 

По мнению некоторых исследователей, под нравственностью 
понимаются моральные качества человека, его поведение, которое 
представляет для него неотъемлемую ценность. Также следует от-
метить, что это и одна из форм общественного сознания и вид об-
щественных отношений. Другие ученые под понятием нравствен-
ности понимают волю человека поступать по своей совести, по их 
мнению, она тесно связана с моралью.  

С их точки зрения, общественная нравственность: обществен-
ные отношения, которое содержит характеристику о несправедли-
вом и справедливом, о зле и добре, т. е. это моральные правила 
общества, которые поддерживаются авторитетом общественных 
мнений. Некоторые представители юридической литературы пола-
гают, что в содержание нравственности можно включить скром-
ность, совесть, стыд, сострадание, сочувствие и др. 

Сегодня криминогенная обстановка в нашей стране осложнена 
ростом в некоторых субъектах тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Охрана общественной нравственности занимает важное место 
в комплексной задаче обеспечения общественной безопасности, а 
также имманентных ей духовных ценностей общества.  

Особенность рассматриваемых деяний в том, что они заключа-
ются в поражении индивидуально неопределенного круга лиц. 
Например, среди них можно назвать преступления против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против 
половой неприкосновенности и половой свободы [1, с. 270]. 

Нравственность охраняется нормами уголовного права, хотя 
является этической категорией. Безнравственно, считается совер-
шать любое преступление. В главе 25 УК РФ содержатся нормы об 
охране общественной нравственности. К их числу отнесены: ст. 
240, ст. 240.1, ст. 241, ст. 242, ст. 242. 1, ст. 242.2, ст. 243, ст. 243.1, 
ст. 243.2, ст. 243.3, ст. 244, ст. 245 УК РФ. 

В последние годы довольно часто возбуждаются уголовные де-
ла по ст. 242 УК РФ. В современном мире порнография является 
довольно частым явлением не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Порнография – довольно часто встречающееся явление в 
наши дни. Оно распространено не только в России, но и во многих 
зарубежных странах. Это понятие считается древним, по сути, это 
аморальное явление, которое отрицательно действует на эстетиче-
ские чувства.  

По мнению, исследователей, оно также разрушает мораль- 
ные ценности. Противодействие этому явлению осуществляется 
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как  на  международном  уровне,  так и на внутригосударственном.  
Важная роль в противодействии порнографии отводится кон-

венциям и международным договорам, и основным документом 
среди них является Женевская конвенция о пресечении обращения 
порнографических изданий и торговли ими 1923 г. Общего поня-
тия порнографии нет ни в УК РФ, ни на международном уровне, 
нет и его и в судебной практике. Расплывчатое понятие данного 
явления содержится только в ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».  

Многие российские исследователи утверждают, что отсутствие 
в уголовном законе данного понятия создает определенные труд-
ности в квалификации данного деяния и, следовательно, вызывает 
судебные ошибки. В последнее время в доктрине уголовного права 
пытаются дать этому явлению определение, но, по мнению, пред-
ставителей юридического сообщества, их считают не совсем удач-
ными. Так как они являются или неполными или они допускают 
различное толкование. Единого мнения по отношению к данному 
понятию в науке отсутствует. 

По мнению М. М. Зазирной основными и важными свойствами 
порнографии выступают такие как: внимание на физиологических 
аспектах - реалистическая форма; отсутствие другой тематики, 
кроме сексуальной проблематики; цель – сексуальное возбужде-
ние. Мы, наряду с некоторыми исследователями, считаем, что вы-
шеназванное, крайнее определение кажется наиболее полным. И 
если в действующий УК РФ ввести его, а также закрепить и в дру-
гих важных нормативных правовых актах, то это облегчит работу 
правоохранительным органам и судам [2, С. 14]. 

Особое внимание в правоприменении к себе требует ст. 243 УК 
РФ. До сегодняшнего дня возникает немало проблемных вопросов 
относительно расследования категории данных преступлений. По 
мнению некоторых авторов, не имеется достойных методических 
разработок, посвященных расследованию преступлений, рассмат-
риваемых ст. 243 УК РФ, а также отмечается недостаточная про-
фессиональная подготовкой следователей и проблемы, связанные с 
необходимостью государственной охраны культурного наследия 
народов России.  

В последнее время ученые акцентируют внимание на элементах 
криминалистической характеристики данного преступления, кото-
рые, по их мнению, являются значимыми - типичные способы со-
вершения и типичные следы. Общеизвестно, что единство народа 
и национальное самосознание народа всегда зависело от примера 
воспитания и культурных корней прошлых поколений. Ведь нация 
без культурных истоков, становится абстрактным «населением», 
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которое не может противостоять внешним угрозам. Государствен-
ная защита культуры России для сохранения ее внутреннего един-
ства является очень важной задачей сегодня. Положения Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации, которые 
посвящены культуре, служат подтверждением данного тезиса.  

Статья 244 УК РФ является основным средством уголовно-
правовой охраны похоронной культуры в нашей стране. По мне-
нию большинства правоприменителей, она до конца не отработана 
как по конструкции, так и по элементам состава [3, С. 12]. Поэтому 
вопросы выявления причины «неотработанности» данной нормы 
являются актуальными. Сегодняшняя похоронная культура любого 
общества разнообразна. Ст. 244 УК РФ является альтернативной, 
так как включает два альтернативных посягательства. Тела умер-
ших выступают в качестве первого из названных деяний.  

Следует обратить внимание на то, что предмет данного деяния 
в уголовном законе закреплен во множественном числе. Поэтому 
исследователи предлагают обратиться к приему расширительного 
толкования. Они считают, что независимо от того, надругался ли 
виновный над телом нескольких или одного лиц, требуется приве-
дение рассматриваемой нормы в соответствие. 

Заслуживает внимание и позиция некоторых исследователей, 
которые считают, что прах умершего, не является предметом дан-
ного преступления. В настоящее время эта позиция заслуживает 
определенной критики. В ст. 244 УК РФ необходимо предусмот-
реть прах умершего как предмет преступного надругательства 
наряду с телом умершего. Для решения некоторых проблемных 
вопросов правоприменения ст. 244 УК РФ, некоторыми авторами 
предусмотреть приложение к данной статье. Ими предлагается 
введение в нее легального определения надругательства  
[4, с. 365].  
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В статье рассматриваются некоторые особенности тактики производства 
следственного осмотра и освидетельствования при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следователь, который 
расследует дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств дол-
жен иметь соответствующие знания в химии, фармакологии, тщательно подго-
тавливаться к делу. Высокая результативность первоначальных следственных 
действий зависит во многом от степени подготовленности следователя. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: преступление, наркотические вещества, незаконный 
оборот, расследование, следственный осмотр, освидетельствование. 

The article discusses some of the features of the tactics of the production of investi-
gative examination and illumination in the investigation of crimes related to drug traf-
ficking. An investigator who investigates cases related to drug trafficking must have 
appropriate knowledge in chemistry, pharmacology, and carefully prepare for the case. 
The high efficiency of the initial investigative actions depends largely on the degree of 
preparedness of the investigator. 

K e y w o r d s: crime, narcotic substances, illegal traffic, investigation, investigative 
examination, examination. 

 
При задержании преступника нужно проследить, чтобы он не 

уничтожил запрещенные вещества или другие следы преступле-
ния. Крайне трудно будет доказать, например, факт продажи 
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наркотиков если наркотики или их следы, не будут найдены на 
месте преступления. 

Рекомендуется при задержании использовать видео запись. По-
сле непосредственного задержания проводится следственный 
осмотр и освидетельствование. 

Следственный осмотр – это следственное действие, для изуче-
ния, восприятия, окружающих объектов, документов имеющий 
целью найти следы преступления, доказательства, имеющих от-
ношению к расследуемому делу. 

При осмотре очень важно сохранить всю окружающую обста-
новку, обеспечить своевременность приезда сотрудников право-
охранительных органов. Перед тем как проводить осмотр места 
происшествия необходимо подобрать понятых, поставить вопрос о 
необходимости нахождения в составе следственной группы специ-
алиста-криминалиста (например, для осуществления фото, видео 
записи, снятия следов и т. д.), специалиста для определения типа 
наркотического вещества [1, с. 14]. 

Порядок проведения осмотра содержатся в ст. 177 УПК РФ. 
Осмотр места происшествия и обнаруженных следов преступ-

ления производится на месте проведения следственного действия. 
Если проведение осмотра на данном месте невозможно, напри-

мер, если следствие затягивается либо продолжать осмотр по объ-
ективным причинам невозможно, то предметы, имеющие отноше-
ние к уголовному делу изымаются, опечатываются, обязательно 
должны быть заверены подписью следователя. В протоколе же 
указывается вся информация о данных предметах, провидится 
полная опись [2, с. 17]. 

Все предметы которые были изъяты, в обязательном порядке 
демонстрируются всем лицам, участвующим в осмотре. 

Если необходимо произвести осмотр жилища, обязательным 
условием будет являться согласие лиц, проживающих в данном 
помещении или на основании решения судьи. В ситуации, когда, 
проживающие в помещении лица против проведения осмотра, сле-
дователю нужно будет заявить ходатайство об осмотре в судебном 
порядке. 

При проведении осмотра организации должен находиться ад-
министратор организации. При невозможности его присутствия 
делается соответствующая запись в протоколе. 

В ходе осмотра места происшествия необходимо так же изъять 
пустые столовые предметы, которые находились в помещении, 
шприцы, ампулы. 

Если на полу будет обнаружена какая-либо жидкость она долж-
на быть так же изъята для проведения экспертизы, нужно будет 
собрать ее в чистую, плотную банку. Стоит помнить, что если да-
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же преступник пытался скрыть следы и, например, помыл всю по-
суду, тщательно ее протер, то все равно они могут быть обнаруже-
ны к примеру, в стеклянных трещинах. 

При обнаружении на месте преступления трупа, его так же бу-
дет необходимо осмотреть. 

Осмотр проводится с участием медицинского эксперта или вра-
ча. Если труп опознать невозможно он подлежит фотографирова-
нию и проводится дактилоскопирование. 

Осмотр трупа так же может быть произведен до возбуждения 
уголовного дела. 

При осмотре лица, умершего вследствие наркотического отрав-
ления врачом или судебно-медицинским экспертом, рвотные мас-
сы данного тела и другие человеческие извержения сохраняются 
для отправки на экспертизу. Для точного установления причины 
смерти. 

Осмотр места происшествия дел, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств может осложняться тем, что данное 
вещество приобретается в 1 месте, употребляется во 2 месте, ле-
тальный исход наступает в 3 месте. 

При осмотре трупа нужно обращать внимание на различные 
пятна, особенно у рта и носа. 

При осмотре наркотических лекарственных препаратов нужно 
указывать данные указанные на тюбике. В протоколе указывается:  

1) общая форма, название изготовителя;  
2) срок годности, наличие стандарта и др. 
Сам же наркотический препарат приобщается к делу, в виде 

вещественного доказательства. 
 Осмотр помещений коммерческих фирм производиться если у 

следователя имеются подозрения о роде деятельности данного 
предприятия. В данном случае проводится осмотр документов, 
сверяются фактические данные. В ходе осмотра помещения могут 
быть обнаружены незаконные вещества, например, на складе 
предприятия. 

Осмотр отдельных предметов является необходимым действи-
ем, он позволяет установить признаки емкостей для изготовления 
незаконных веществ, упаковки для сбыта. 

Денежные купюры следует осматривать с помощью ультра фи-
олетовых лучей, на них могут быть специальное химическое веще-
ство или надпись, которые были оставлены в ходе проверочной 
закупки. Если же купюры контактировали с «помеченными» день-
гами на них тоже останется след. 

Итог проведения осмотра места происшествия помогает следо-
вателю построить версии произошедшего события, направляет 
дальнейшие следственные действия [3, с. 126].  
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Важность задержания, подозреваемого состоит в том, что при 
его своевременном выполнении можно изъять у лица, веществен-
ные доказательства, например, наркотические вещества.  Главным 
оружием является внезапность. 

В первую очередь рекомендуется задерживать того преступни-
ка, от которого можно получить максимально достоверные сведе-
ния, а уже далее соучастников преступления [4, с. 220]. 

Если же сложится ситуация что остальные члены преступной 
группировки узнают о задержании важно установить постоянное 
наблюдение за ними. 

Проведение процедуры освидетельствования в исключитель-
ных случаях допускается к проведению до возбуждения уголовно-
го дела. О производстве освидетельствования следователь выносит 
постановление. 

Обычно данная процедура производится следователем, но мо-
жет так же быть привлечен врач. 

При освидетельствовании в случае преступления связанного с 
незаконным оборотом наркотиков очень важно тщательно про-
смотреть всю одежду подозреваемого (в складках могут быть за-
прятаны наркотические вещества), обувь, предметы, находящиеся 
при нем (к примеру упаковки из-под питания, сигарет) и т.д. 

Все обнаруженные объекты проходят осмотр, должны быть 
взвешены, желательно сфотографированы. Все перечисленное 
проводится при понятых. 

В протокол записывается количество найденного содержимого, 
его характеристики. 

Каждый объект отдельно складывается и опечатывается. На 
всех упаковках делаются подписи, с описанием содержимого [5,  
с. 82]. 

При нахождении у подозреваемого личных дневников, записей 
телефонных разговоров, писем они сразу же анализируются, со-
державшаяся в них информация может помочь дальнейшему след-
ствию. 

Для того, чтобы доказать, что подозреваемый может быть при-
частен к преступлениям, связанным с наркотическими веществами 
у него изымаются образцы смывов с рук (обычно проводятся 
спиртовым раствором), срезов ногтевых пластин с их содержимым 
[6, с. 388]. 

Эти образцы могут содержать следы наркотических средств. Если 
при осмотре одежды подозреваемого будут найдены неопознанные 
частицы, следователь проводивший освидетельствование должен бу-
дет стряхнуть их на отдельные листы, далее переложить в отдельный 
полиэтиленовый пакет. Данные следы дальше будут осмотрены на 
предмет нахождения в них доли наркотических веществ. 
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Одежду так же нужно будет опечатать так как на ней могут 
находится следы пролитых веществ, которые не сразу заметны при 
первичном осмотре. 

При освидетельствовании нужно внимательно осмотреть само-
го подозреваемого, у него могут проявляется внешние признаки 
употребления наркотических веществ. 

При курении наркотических средств раздражаются носовые по-
лости, что конечно же заметно при проведении процедуры освиде-
тельствования, может быть кашель. Осмотр горла может показать 
переполнение кровью сосудов кровеносной системы.  

Наркотические вещества очень сильно влияют на психологиче-
ское состояние и поведение человека. Воздействие может прояв-
ляться в виде неконтролируемого смеха либо наоборот суицидаль-
ных мыслей. 

Галлюцинации достаточно часты в подобных случаях, но могут 
быть и просто неконтролируемые повторяющееся действия подо-
зреваемого на которые невозможно будет не обратить внимание. 

Вспомним способы перевозки наркотических средств, одним из 
них является перевозка в теле человека. Чаще всего они проглаты-
вают контейнеры с наркотическим содержимым, дабы доставить 
его в пункт назначения. 

Данный способ крайне опасен, любое резкое движение может 
привести к летальному исходу. При перевозке наркотических ве-
ществ данным способом запрещается есть, пить, выполнять физи-
ческие упражнения.  

В подобной ситуации нужно будет и проверить нахождение у 
подозреваемого присутствие наркотических средств и в тоже вре-
мя не навредить ему. 

На практике определенный процент проведения процедуры 
освидетельствования проводится с лицами, не являющимися пре-
ступниками. Однако если сравнивать с возможностью опасности 
промедления в случае освидетельствования или вообще отказа от 
его применения и допущенных ошибок, определенный их процент 
компенсируется.   
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На современном этапе проблемы борьбы с преступлениями 
коррупционной направленности по-прежнему являются актуаль-
ными, поскольку создают угрозу национальной безопасности гос-
ударства. Коррумпированность структур власти и лиц, занимаю-
щих высокие должности мешает организации и функционирова-
нию демократических институтов государства [1, с. 434].  

Федеральный закон [2] четко определяет составляющие проти-
водействия коррупции: предупреждение и устранение ее причин; 
борьба, минимизация и ликвидация последствий коррупционных 
преступлений. Субъектами противодействия преступлений кор-
рупционной направленности могут выступать: управления Феде-
ральной налоговой службы, таможенной службы, антимонополь-
ной службы, Федерального казначейства; правоохранительные ор-
ганы; органы прокуратуры; специальные подразделения по обес-
печению экономической безопасности (ФСБ, Следственное управ-
ление Следственного комитета); частные или общественные орга-
низации.  

Перечень преступлений коррупционной направленности рас-
смотрен в перечне № 23, который введен в действие указанием 
Генеральной прокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ от 25.12.2020 г. 
К ним отнесены не только основные преступления коррупционной 
направленности, но и иные, которые способствовали их соверше-
нию. В указанном перечне рассматриваются признаки этих пре-
ступлений, которые имеют обобщенный характер и отражают об-
щие черты преступлений рассматриваемой направленности.  

Как следует из официальных источников правовой статистики, 
число зарегистрированных преступлений коррупционной направ-
ленности продолжает оставаться достаточно высоким. Так, по-
следние три года в России ежегодно фиксируется от 30,5 до  
31 тыс. преступлений коррупционной направленности (2018 г. – 
30495, 2019 г. – 30991, 2020 – 30813). Большую часть преступле-
ний коррупционной направленности составляют преступления 
против экономики, государственной власти; в меньшей степени – 
преступления против общественной безопасности и общественно-
го порядка, преступления против личности.  Почти половину таких 
преступлений составляет взяточничество [3]. 

В августе 2021 года Президентом Российской Федерации был 
принят национальный план противодействия коррупции на 2021-
2024 годы, где каждому государственному органу предлагается со-
вершенствовать системы запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в отдельных 
сферах деятельности; регламентировать ответственность за несо-
блюдение антикоррупционных стандартов; обобщить практику о 
преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных 
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организациях; реализовывать применение цифровых технологий в 
целях противодействия коррупции и разработке мер по противодей-
ствию новым формам проявления коррупции, связанным с исполь-
зованием  цифровых технологий; совершенствовать порядок прове-
дения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции и др. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что число зареги-
стрированных преступлений на территории Республика Мордовия 
за 8 месяцев 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, увеличилось на 2,2 % (с 5795 до 5925). На 22,8 % уве-
личилось количество преступлений коррупционной направленно-
сти, на 7,8 % – экономической [4]. 

В январе–августе 2021 г. на территории г. Саранска на 104,9 % 
(с 61 до 125) наблюдалось увеличение количества зарегистриро-
ванных преступлений коррупционной направленности, на 31,2 % – 
экономической (с 362 до 475) [5]. 

Возбуждены уголовные дела в отношении министра экономики, 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия, министра 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики 
Мордовия, бывшего министра целевых программ Республики 
Мордовия, бывшего председателя Государственного комитета 
Республики Мордовия по делам молодежи, главы Атюрьевского 
муниципального района. 

Из общего числа выявленных фактов – сто восемь связаны со 
взяточничеством. Увеличилось количество зарегистрированных 
преступлений против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления, 
фактов коммерческого подкупа. Возросло количество установлен-
ных лиц, совершивших коррупционные преступления, а также 
предварительно расследованных преступлений. Зарегистрировано 
два преступления коррупционной направленности, совершенных 
организованными группами.  

По информации МВД по РМ за 2020 год всеми правоохрани-
тельными органами выявлено двести пять преступлений корруп-
ционной направленности, основная их часть совершена в сфере 
государственной власти и связана со злоупотреблением положени-
ем должностных лиц различного уровня. 

Одно из приоритетных направлений – пресечение правонару-
шений при реализации национальных проектов, по итогам работы 
за 2020 год сотрудниками органов внутренних дел выявлено че-
тырнадцать таких преступлений, ущерб по ним составил около 
одного миллиона рублей, он возмещен в полном объеме. Особое 
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внимание уделяется контролю в сфере закупок и повышению их 
эффективности с точки зрения экономии бюджетных средств. Так, 
с целью повышения уровня открытости и конкурентоспособности 
закупок малого объема на территории республики внедрен портал 
малых закупок. По результатам ежегодного Национального рей-
тинга прозрачности закупок Мордовия стала лидером в категории 
«Высокая прозрачность» [6]. 

Рост совершения противоправных деяний в приведенных ста-
тистических данных позволяет утверждать о недостаточности 
профилактических мер противодействия коррупционным преступ-
лениям, заложенных в антикоррупционном законодательстве. 

Если обратиться к международному опыту противодействия 
преступлениям коррупционной направленности, то можно увидеть 
тенденцию  рассмотрения этих преступлений через призму как 
внутренней, так и внешней угрозе государству, национальной без-
опасности (Великобритания, США, Канада, Германия, Швейцария, 
Нидерланды). В тоже время, меры по ограничению коррупции в 
этих странах подкреплены функционированием эффективной 
борьбы с ними.  

Так, в Нидерландах антикоррупционные мероприятия сводятся 
к лишению должностных лиц социальных льгот и запрету работы 
в государственных органах и учреждениях; повышение авторитета 
престижа государственной службы путем создания мер матери-
альной поддержки (льготы, премии); особого подбора лиц на госу-
дарственные должности; строгого контроля за деятельностью лиц, 
находящихся на государственных должностях.  

В уголовном законодательстве Канады, как и в российском уго-
ловном законе предусмотрена ответственность не только за полу-
чение взятки, но и за ее дачу. Коррупционные преступления в со-
ответствии с УК Канады относятся к преступлениям против госу-
дарства, а должностным лицам запрещено использовать свое слу-
жебное положение с корыстной заинтересованностью [7, с. 67].  

В Израиле преступлениями коррупционной направленности за-
нимаются несколько государственных органов, что позволяет 
фильтровать и более тщательно отслеживать преступления этой 
направленности [8, с. 96]. 

Как верное отмечает В.А. Зольникова, одной из проблем кор-
рупционной направленности является конфликт интересов. Рос-
сийская система не может уйти от конфликта интересов, например, 
рассматривая федеральные службы как контрольно-надзорный ор-
ган, следует отметить, что они подчинены федеральным министер-
ствам и подотчетны министру, отвечающему за регулирование в 
установленной сфере. Соответственно, возникает возможность по-
явления личной заинтересованности федерального министра при 
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осуществлении службами контроля и надзора за данной деятель-
ностью. 

Поэтому, «для реализации принципа недопущения конфликтов 
интересов необходимо разграничить подотчетность государствен-
ных служб от федеральных министерств, а руководство деятельно-
стью данных служб отдать директорам (руководителям), не вхо-
дящим в систему федерального министерства» [9, с. 159]. 

Представляется, что противодействие преступлениям корруп-
ционной направленности должно предусматривать ряд мер, 
направленных на предотвращение конфликта интересов в системе 
государственного управления. Государственные служащие, наде-
ленные полномочиями, которые необходимы им для реализации 
государственного управления, должны действовать не в личных, а 
в интересах государственного органа.  

Для совершенствования антикоррупционного законодательства 
необходимо, во-первых, синхронизировать нормы различных от-
раслей права (административного, уголовного, международного), 
эффективно заимствовать опыт зарубежных стран для регулирова-
ния государственного управления.  

Во-вторых, для недопущения коррупционных преступлений 
следует исключить дублирование функций и полномочий в систе-
ме государственных органов исполнительной власти, что приводит 
к перекладыванию обязанностей, и следовательно к снижению 
эффективности работы органов в определенной сфере деятель-
ности. 

Представляется, что противодействие преступлениям корруп-
ционной направленности должно включать не только профилакти-
ческие меры и борьбу с ней в лице правоохранительных органов, 
но и выявления причин и условий ее вызывающих. Этому процес-
су будут способствовать и процесс укрепления экономики, форми-
рования правового государства и гражданского общества.  

К мерам профилактики преступлений коррупционной направ-
ленности можно было бы отнести следующие: установить запрет 
занимать должности на государственной и (или) муниципальной 
службе лицам с судимостью, в том числе не только за коррупци-
онные преступления; предусмотреть увольнение с государствен-
ной и (или) муниципальной службы лиц, нарушивших морально-
нравственные нормы, связанные с выполнением должностных обя-
занностей;  усилить контроль за проверкой достоверности сведе-
ний о ежегодных доходах и собственности служащего и его близ-
ких родственников; принять кодекс этики или чести государствен-
ного служащего, в котором сформулировать положения, способ-
ствующие уменьшению вероятности коррупционных проявлений; 
вовлечения средств массовой информации в целях информирова-
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ния граждан об опасности коррупции, снижения уровня обще-
ственной терпимости к ее проявлениям.  
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Актуальность исследования изучаемой проблемы исходит из необходимости 
анализа и изучения нормативной правовой базы, которая регулирует вопросы 
привлечения к административной ответственности с применением функциони-
рующих в режиме «автомат» средств видео- и фотофиксации, потому что год от 
года отмечается тенденция к наращению численного состава вступивших в силу 
постановлений судебных инстанций относительно лиц, в собственности которых 
есть ТС (транспортные средства). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: транспортное средство, административная ответ-
ственность, собственность, лицо, владелец, правила дорожного движения, фото-
запись, видеозапись. 

The relevance of the study of the problem under study proceeds from the need to 
analyze and study the regulatory legal framework that regulates the issues of bringing 
to administrative responsibility with the use of automatic photo and video recording 
tools, since every year the number of decisions issued in relation to the owners (own-
ers) of vehicles is growing. 

 Абелов А.С., 2021 
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K e y w o r d s: administrative responsibility, owner, proprietor, vehicle, traffic 
rules, photo recording, video recording. 

 
В 2020 году при помощи средств фото и видеозаписи сотруд-

никами ГИБДД в отношении автовладельцев было вынесено  
более 145,5 млн. штрафов, что почти на 20% больше, чем в  
2019 году [1]. 

Так, средства фото и видеозаписи, используемые сотрудниками 
ГИБДД, для выявления административных правонарушений, мож-
но разделить на 3 вида.  

Переносные. Они требуют ежедневной установки и настройки 
сотрудниками ГИБДД. 

Стационарные. Такие средства видео- и фотофиксации непо-
движны и устанавливаются на одном участке автодороги. Они 
способны в одно и то же время держать под контролем автотрафик 
по целому ряду полос, включая встречные. Настройка их конфигу-
рации осуществляется единожды.  

Мобильные. Такие средства видео- и фотофиксации использу-
ются в служебном автотранспорте представителей Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения, либо в город-
ском транспорте. Они регистрируют нарушения при перемещении 
данных транспортных средств (далее – ТС) [2]. 

Необходимо привести указание на то, что в настоящее время на 
территории Российской Федерации существует действующий 
стандарт ГОСТ Р-57145-2016. В его содержании отражены требо-
вания и правила по использованию специализированных средств 
технического типа, функционирующих в режиме «автомат» и осна-
щенных функциями видео- и фотофиксации, использующиеся для 
контроля за автотрафиком, включая регистрацию нарушений норм 
административного права в сфере движения на автодорогах [3]. 

В содержании статьи 2.6.1 КоАП РФ закреплено, что субъекта-
ми данных нарушений норм административного права являются 
лица, имеющие в собственности ТС, вне зависимости от того, 
юридическое ли это или физическое лицо [4]. 

В большинстве случаев в реальной среде отмечаются ситуации, 
при которых в момент регистрации нарушения административных 
предписаний, ТС управлял не собственник, а другое лицо. Тогда 
непосредственно лицо, в собственности которого находился авто-
мобиль, освобождается от ответственности в соответствии с КоАП 
РФ, когда ему удастся привести объективные доказательства отно-
сительно того, что на момент нарушения ТС не находилось в его 
владении в виду неправомерных действий прочих лиц.  

Для этой цели собственник должен составить и предоставить 
документ-жалобу на соответствующее административное поста-
новление [5, с. 646]. 
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Верховный Суд РФ к такого рода доказательствам относит по-
лис ОСАГО, где присутствует запись, касающаяся допуска иного 
лица к управлению ТС, лизинговое или арендное соглашение, сви-
детельские показания или показания человека, который управлял 
ТС в момент регистрации нарушения административных право-
предписаний [6]. 

Регистрация нарушения административно-правовых норм рас-
сматривается в качестве полноценного основания для иницииро-
вания соответствующего делопроизводства (административного), а 
информация (видео и фото), которая была получена с использова-
нием функционирующих в режиме «автомат» средств видео- и фо-
тофиксации, выступает единственным компонентом доказательной 
базы по административному делу [5, с. 647]. 

Следует обратить особенное внимание на проблемные аспекты 
праворегламентации ответственности административного плана 
для ТС из разряда «большегрузные», которые находятся в соб-
ственности индивидуальных предпринимателей (граждан) или 
юридических лиц (организаций), в процессе регистрации правона-
рушений средствами видео- и фотофиксации.  

Положения, отраженные в содержании статьи 2.6.1 КоАП РФ, 
регламентируют, что связанная с выплатой штрафа обязанность 
возлагается на индивидуального предпринимателя или юридиче-
ское лица, являющегося владельцем ТС, в ситуации, когда осу-
ществленное нарушение административных предписаний зареги-
стрировано функционирующими в режиме «автомат» средствами 
технического типа.  

При учете методики регистрации единого нарушения, владелец 
ТС грузового типа может привлекаться к ответственности, а отно-
сительно него может выноситься штраф на различные суммы. 

Так, например, анализируя ч. 6 ст.12.21.1 КоАП РФ мы видим, 
что санкция статьи предусматривает штраф для собственника гру-
зового транспортного средства (индивидуального предпринимателя 
или юридического лица) в объеме 500 000 руб. за нарушение адми-
нистративных предписаний, которое было зафиксировано с помо-
щью средств видео- и фотофиксации, а при идентификации подоб-
ного нарушения другим методом, относительно владельца ТС гру-
зового типа регламентирован штраф в объеме 400–500 тыс. рублей.  

Из приведенной выше информации следует, что в ситуациях, 
когда факт несоблюдения административных предписаний зафик-
сирован средствами видео- и фотофиксации, то в санкции статьи 
предусмотрена твердо фиксируемая сумма, и, как правило, это 
максимальный предел санкции. 

Данная проблема была предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда РФ, согласно определению которого, при регистра-
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ции нарушения  административных правопредписаний с помощью 
функционирующих в режиме «автомат» средств видео- и фото-
фиксации должен являться минимальным в рамках объема штраф-
ной санкции, предусмотренной для ИП и организаций, регламен-
тированной в это же статье КоАП РФ. В частности, штраф по ча-
сти 6 статьи 12.21.1 настоящего Кодекса не должен быть более 
400 000 рублей (при регистрации нарушения средством видео- и 
фотофиксации) [7]. 

По мнению судей Конституционного Суда, предусмотренное  
ч. 1–3 и 6 ст. 12.21.1 регулирование не может быть объяснено ни 
тяжестью правонарушения, ни тем, что при его выявлении в об-
щем порядке к ответственности могут быть привлечены несколько 
разных субъектов (водитель, должностное лицо, ответственное за 
перевозку, юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель), а не только собственник (владелец) транспортного средства, 
поскольку даже сумма минимальных штрафов, установленных для 
всех категорий лиц, привлекаемых к ответственности в общем по-
рядке, меньше твердого размера штрафа для собственника (вла-
дельца) транспортного средства. 

Если федеральный законодатель установил в ч. 1–3 и 6 
ст. 12.21.1 штраф для собственников (владельцев) транспортных 
средств в твердом размере без возможности его дифференциации, 
такой штраф не должен достигать максимального предела штрафа 
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
привлекаемых к ответственности в общем порядке. 

В итоге Конституционный Суд РФ обязал законодателей внести 
в КоАП РФ надлежащие изменения. До этого момента админи-
стративный штраф, назначаемый собственнику (владельцу) тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства за 
правонарушения, предусмотренные ч. 1–3 и 6 ст. 12.21.1, в случае 
их фиксации работающими в автоматическом режиме фото- и ви-
деокамерами должен быть наименьшим в пределах размера штра-
фа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
установленного соответствующей частью той же статьи. 

Таким образом, с этой даты штраф для собственников (вла-
дельцев) грузовых транспортных средств, привлекаемых к ответ-
ственности на основании, к примеру, ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ (в 
случае фиксации правонарушения фото- и видеокамерой), более не 
должен превышать 400 тысяч рублей.  

Из приведенной выше информации вытекает определенный по-
рядок, в соответствии с которым происходит применение мер от-
ветственности административного плана с использованием функ-
ционирующих в режиме «автомат» средств фото и видеозаписи.  

Во-первых, специальное средство фото и видеозаписи, фикси-
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рует административное правонарушение, и на основании государ-
ственного регистрационного номера транспортного средства опре-
деляет адрес – место жительства собственника (владельца) транс-
портного средства, после чего в автоматизированном режиме от-
правляет информацию со средств видео- и фотофиксации в под-
разделение Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, находящееся по месту установки соответствующего 
средства технического типа.  

Далее формируется и внедряется в практику связанное с нару-
шением норм административного права постановление без вовле-
чения в делопроизводство владельца ТС. Одна копия документа 
отсылается почтовой службой (заказным письмом), либо предо-
ставляется в электронном (цифровом формате) с применением 
сервиса Госуслуги, если данное лицо имеет в нем учетную запись 
и выразило соглашение на принятие документа-постановление в 
электронном цифровом формате.  

В случае, если владелец выражает свое несогласие относитель-
но административного постановления, то у него есть законное 
право подвергнуть действие документа обжалованию. В большин-
стве случае санкция административной статьи, в содержании ко-
торой отражены меры ответственности за эти правовые наруше-
ния, регламентирует такую меру, как штраф.  

В заключении необходимо отметить, что ряд норм регулирую-
щих отношения в области безопасности дорожного движения не 
находят своего полного соответствия  нормам Конституции РФ, в 
частности, не согласуются с частью 2 статьи 19 Конституции РФ, 
где закреплено, что «государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств». 

Думается, что объективная необходимость в надлежащем обес-
печении и защите прав, свобод и законных интересов участников 
дорожного движения однозначно свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего исследования вопросов, рассмотренных в рамках 
проблемы заявленной в данной статье. 
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ми в целях обеспечения финансовой устойчивости государства в соответствии с 
федеральным законодательством. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: бюджет, финансовая деятельность, публичные фи-
нансы, законодательство, финансовая устойчивость. 

The article deals with the issues of balancing the budgets of the budgetary system, 
effective and rational management of public finances in order to ensure the financial 
stability of the state in accordance with federal legislation. 

K e y w o r d s: budget, financial activities, public finance, legislation, financial sta-
bility. 

 
Финансовая устойчивость государства вне зависимости от его 

ориентированности на устоявшиеся «-измы» (либерализм, капита-
лизм, социализм и т.п.) выступает основой в проведении суверен-
ной внутренней и внешней политики, в отстаивании собственных 
национальных интересов и обеспечивает национальную безопас-
ность в условиях глобальных интеграционных процессов.  

В условиях товарно-денежных отношений управление обще-
ственными процессами, обеспечение необходимыми условиями 
жизнедеятельности, безопасности общества обязательно предпола-
гает финансовой основы для выполнения данных функций и задач 
государства.  

В рамках финансовой деятельности государства обеспечение 
финансовой устойчивости выступает ее приоритетным направле-
нием, поскольку под воздействием негативных обстоятельств и 
факторов возникают риски возникновения угроз его финансово-
экономической и национальной безопасности.  

В вопросах обеспечения финансовой устойчивости именно 
бюджетные отношения, как неотъемлемая и базовая часть финан-
совых отношений, выступают экономическим выражением госу-
дарственного суверенитета. В материалах судебной практики под-
черкивается, что бюджетные отношения – это материальная осно-
ва осуществления публичных функций и полномочий Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований на право-
вых основаниях и в пределах федерального законодательства [1]. 

Финансовая устойчивость Российской Федерации, согласно 
концепции Поветкиной Н.А., определяется группами  социально-
экономических, политико-идеологических, организационно-
правовых, инфраструктурных условий. А правовые оценки состо-
яния финансовой устойчивости формируются из показателей кре-
дитного рейтинга государства и оценки контроля состояния бюд-
жета и качества бюджетных услуг со стороны уполномоченных 
органов [2].  

Следовательно, финансовая устойчивость государства основа-
на, прежде всего, на эффективном и рациональном управлении 
публичными финансами в соответствии с законодательством РФ. 
В вопросе управления централизованными денежными фондами 
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необходимо подчеркнуть важность контрольной деятельности в 
финансово-бюджетной сфере уполномоченных государственных 
органов [3; с. 122]. 

В качестве институтов (источников) обеспечения финансовой 
устойчивости государства рассматривают бюджеты бюджетной 
системы РФ, резервные фонды, государственные заимствования и 
золотовалютные резервы, образующие единый правовой меха-
низм. Важно подчеркнуть, что кроме институтов (или источников) 
обеспечения финансовой устойчивости государства его финансо-
во-правовой механизм составляет и система  уполномоченных ор-
ганов, действующих в соответствии с федеральным законодатель-
ством.  

Бюджетная система в этом ключе предстает не как совокуп-
ность бюджетов, а как целостная система бюджетных отношений 
по вопросам создания государственного финансового механизма, 
структурно представленного взаимосвязанными элементами 
(бюджетами), действующего в своей основе в рамках распредели-
тельных и перераспределительных процессов в целях финансового 
обеспечения функций и задач государства и муниципальных обра-
зований. 

По своей сути бюджет – это собственность публично-правового 
образования, в т.ч. и самой Российской Федерации (федеральный 
бюджет), которые связаны межбюджетными отношениями на ос-
нове распределения и перераспределения бюджетных средств. По-
этому каждый бюджет – это нормативно-правовой акт, принятый в 
особом порядке, в котором устанавливается порядок формирова-
ния, распределения (перераспределения) и расходования фондов 
денежных средств бюджетной системы [4]. 

При этом не следует отождествлять бюджет и бюджетный фонд 
[5]. Бюджетный фонд как понятие нормативно не закреплен, одна-
ко из смысла положений бюджетного законодательства следует, 
что это денежные средства, выступающие частью бюджета, обра-
зуемые из целевых отчислений или доходов целевого назначения, 
поэтому и расходование бюджетных средств фондов носит строго 
целевой характер.  

Бюджетные фонды согласно действующему бюджетному зако-
нодательству могут существовать автономно от бюджета и как 
неотъемлемая его часть. Бюджетные фонды по различным крите-
риям классифицируются, в частности по целевой направленности, 
выделяют стабилизационные, чрезвычайные и инфраструктурные. 

Резервные фонды как институт обеспечения финансовой устой-
чивости Российской Федерации рассматриваются как часть бюд-
жета соответствующего уровня бюджетной системы в соответ-
ствии с бюджетным законодательством РФ. 
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В Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ) содержатся нормы, 
регулирующие действие двух наиболее популярных бюджетных 
фонда – это суверенные фонды РФ: Резервный фонд и Фонд наци-
онального благосостояния (ФНБ). Это сырьевые суверенные фон-
ды, объем и наполняемость которых в прямой зависимости от ры-
ночной стоимости экспортируемых нефти и газа [6]. 

Резервы этих бюджетных фондов при дефиците государственно-
го бюджета и экспортном профиците ориентированы на стабилиза-
цию экономики страны. То есть их предназначение – создание фи-
нансовой устойчивости государства при экономической системе. 

В целом, формирование финансовых резервов в виде бюджет-
ных фондов как части бюджета соответствующего уровня объек-
тивно определяется нуждами общества и государства. Все эти ре-
зервные бюджетные фонды отличает обособленность в системе 
финансовых ресурсов государства, особый порядок использования 
и управления ими, преимущественно чрезвычайные условия рас-
ходования [7]. 

Долговые обязательства государства, как источник финансиро-
вания дефицитов бюджетов, является институтом бюджетного 
права и одним из источников института обеспечения финансовой 
устойчивости Российской Федерации. 

Законодатель закрепляет содержание государственного долга, 
включающее три основных элемента. Это государственные обяза-
тельства по займам в виде выпуска государственных ценных бумаг 
и кредитным (в т.ч. бюджетным кредитам) отношениям; долговые 
отношения, возникающие при взятии обязательств по гарантии 
выплаты долга третьим лицам; иные долговые обязательства, воз-
никшие до введения в действие БК РФ (п. 1, 2  ст. 98 БК РФ).  

По сути, определены в общем виде только основания возникно-
вения долговых обязательств у государства, но остается открытым 
круг участников, выступающих кредитором или должником в за-
висимости от вида государственного долга. 

Институтом обеспечения финансовой устойчивости являются 
золотовалютные резервы государства. Одной из основных про-
блем в сфере теоретико-правовой квалификации золотовалютных 
резервов Российской Федерации является, с одной стороны, отсут-
ствие универсального понимания сущности золотовалютного ре-
зерва в научном сообществе, с другой, отсутствие легального 
определения данного понятия и противоречивая нормативная база 
по регулированию золотовалютных отношений.  

Рассмотрение норм федерального законодательства позволяет 
прийти к выводу, что к золотовалютным резервам Российской Фе-
дерации относятся: государственный фонд драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Российской Федерации и ее субъектов), 
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золотой запас РФ, которые находятся в управлении Минфина Рос-
сии, и золотовалютные резервы Банка России - под его непосред-
ственным управлением.  

Такое разделение в управлении золотовалютными резервами 
обусловило специфику правового регулирования - высокую сте-
пень правовой неопределенности, что усложняется и отсутствием 
открытого доступа к сведениям о золотовалютных резервах [8]. 

Золотовалютные резервы Российской Федерации, безусловно,  
выполняют такие стратегические функции как защитная, компен-
сирующая, стабилизирующая, что способствует укреплению ин-
ститута репутации государства в мире.  

В целом, финансовая устойчивость государства как особый пра-
вовой режим, направлена на обеспечение противодействия негатив-
ным внутренним и внешним рискам, угрозам; повышение эффек-
тивности и результативности использования публичных финансов и 
динамики финансово-экономического развития государства.  
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Современное глобализирующееся общество достаточно актив-

но реагирует на процессы цифровизации экономики. В рамках 
национальной государственной политики Российская Федерация 
обозначила направления развития страны, которые в условиях 
быстро меняющейся реальности должна существенно повысить 
эффективность экономики, инвестиционную привлекательность и 
в тоже время обеспечить экономическую безопасность в глобаль-
ном мире. 

Так Указом Президента РФ [1] ставится задача по увеличению 
реального роста инвестиций в основной капитал не менее 70 про-
центов по сравнению с показателем 2020 года. Этим же докумен-
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том определена национальная цель развития – цифровая транс-
формация, которая должна реализоваться в достижении «цифро-
вой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы; 
увеличении доступности социально значимых услуг в электронном 
виде до 95 процентов; оснащении ИТС «Интернет»  до 97 процен-
тов и др. 

В целом цифровизация экономики предполагает создание такой 
системы правового регулирования цифровой экономикой, где 
гражданский оборот будет осуществляться на основе цифровых 
технологий, а повышению   предпринимательской активности бу-
дет способствовать использование интернет-ресурсов и современ-
ных информационных технологий. 

Цифровая трансформация финансовой деятельности публично-
правовых образований и уполномоченных субъектов в сфере пуб-
личных финансов уже сейчас ставит острыt вопросы, во-первых, 
«встраивания» в систему правовых связей информационных си-
стем, а, во-вторых, изменение прав и обязанностей, самого состава 
субъектов финансовой деятельности, что несет в себе определен-
ные угрозы, в том числе и коррупционного характера.  

Следовательно, цифровизация экономики в рамках финансовой 
деятельности постепенно формирует два вида взаимодействия: 
субъекты финансовой деятельности и информационные системы 
(электронные площадки,  профильные порталы и т. п.); субъекты 
финансовой деятельности между собой и с операторами информа-
ционных систем. 

И все больше актуальность обретает проблема определения 
перспектив и специфики нового вида финансовых правоотноше-
ний - финансово-информационных правоотношений, нового ин-
ститута финансового права – финансово-информационного инсти-
тута. 

В вопросе цифровой трансформации финансовых отношений и 
финансовой деятельности остроту приобретает правовое регули-
рование наличной и безналичной форм денежного обращения, при 
все возрастающей роли безналичного оборота как в публичных 
финансах, так и децентрализованных денежных фондах. 

Безналичная форма денежного обращения с правовой точки 
зрения – это право требования, а фактически – информация, пред-
ставленная на  различных информационных системах.  

Следовательно, необходимо обеспечить правовую основу об-
ращения «цифровых денег» в цифровой среде – среде их фактиче-
ского существования с минимизацией рисков, связанных с потен-
циальными угрозами как технологического характера, так и про-
бельностью «цифрового законодательства». При этом, цифровой 
безналичный расчет позволяет контролировать движение финан-
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совых потоков, повышая «прозрачность» банкинг-услуг, что прямо 
предусмотрено положениями антикоррупционного законодатель-
ства [2]. 

Финансовая деятельность государства как управление и кон-
троль в сфере финансов, выраженная в определенных правовых 
формах (в правовых актах, договорах и иных юридически значи-
мых действиях), во многом представляет собой информацию на 
электронно-цифровых носителях. То есть, реализация полномочий 
субъектов финансовой деятельности происходит посредством спе-
циальных инструментов - информационных систем.  

И данное положение подтверждает материал с официального 
сайта Казначейства России [3], где представлены основные ин-
формационные системы, которые позволяют осуществлять дея-
тельность в финансово-бюджетной сфере в условиях цифровой 
экономики. Это  ГИИС «Электронный бюджет», ГИС ГМП, ГАС 
«Управление», ИАС ФК, СУФД-онлайн, ГИС Электронных сер-
тификатов, ЕИС zakupki.gov.ru. 

Перечисленные информационные системы, безусловно, повы-
шают оперативность работы Федерального казначейства, позво-
ляют использовать новые возможности для увеличения результа-
тивности, прозрачности действий ведомства, но при этом важно 
учитывать потенциальные риски в результате использования пере-
численных выше ресурсов.  

Это, прежде всего, кадровый вопрос – необходимость привле-
чения к работе с данными специалистов узкого профиля (в области 
IT-технологий) и повышения квалификации служащих системы 
казначества, необходимые в рамках работы на специальных элек-
тронных площадках.  

К примеру, в ст. 21 Бюджетного кодекса РФ среди видов расхо-
дов законодатель на второе место определил группу «Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд», а в ст. 72 определил правила осуществления за-
купок с отсылкой на законодательство о контрактной системе с 
учетом положений БК РФ [4]. 

В 2018 г. суммарный объем контрактов с учетом корпоратив-
ных закупок превысил 30 триллионов рублей, т.е. практически 
30% ВВП государства [5]. Поэтому вполне обосновано и необхо-
димо, что законодательством о контрактной системе предусмотре-
но обязательное требование к лицам о прохождении специальных 
курсов для допуска к работе с ЕИС zakupki.gov.ru.  

Данный информационный ресурс позволяет предотвратить пра-
вонарушения в бюджетной сфере по нецелевому и неэффективно-
му расходованию бюджетных средств в рамках проводимого фи-
нансового (бюджетного) контроля, является действенным сред-
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ством в борьбе с коррупцией. То есть, институт государственного 
заказа как специальная электронная площадка государственного 
органа выступает как антикоррупционный механизм с использова-
нием современных электронных возможностей в целях минимиза-
ции человеческого фактора [6; с. 123].  

Кроме проблемы, обусловленной необходимостью привлечения 
профильных специалистов для обслуживания информационных 
систем и надлежащего содержания и обслуживания технического 
оборудования, компьютерной техники и необходимости повыше-
ния уровня знаний для работы в быстроменяющейся системе циф-
ровой экономики, важной проблемой является увеличение нагруз-
ки на  сотрудников системы казначейских органов, обусловленной 
необходимостью дополнительного использования информацион-
ных систем наряду с «традиционными» формами работы. 

К примеру, ГИС ГМП – это есть система казначейских плате-
жей (государственных и муниципальных платежей), созданная в 
соответствии с положениями гл. 24.2 БК РФ. То есть администра-
тивно-управленческие функции Федерального казначейства по 
отношению к клиентам были дополнены моделью банковских пла-
тежей на основе применения информационных систем. 

Это означает, что при формировании, распределении и исполь-
зовании централизованных денежных фондов правовые основания 
остаются классическими – это денежные обязанности или денежные 
обязательства, возникающие в рамках финансовых правоотношений 
с должным правовым сопровождением. Как пример, документообо-
рот в системе налоговых платежей; оформление документов на гос-
ударственные пошлины, постановление по административному пра-
вонарушению (штрафы как доходы бюджета) и т.д. 

При этом фактическим механизмом исполнения прав и обязан-
ностей в таких отношениях является использование информацион-
ных систем в системе правовых связей. К примеру, расчетные от-
ношения с использованием мобильных приложений, уплата налого-
вых платежей через электронный личный кабинет налогоплатель-
щика, оплата штрафов через портал государственных услуг и др. 

Внедрение информационных систем ГИИС «Электронный 
бюджет», ГАС «Управление», СУФД-онлайн, но, прежде всего 
«Электронный бюджет», обусловлено необходимостью организа-
ции юридически значимого электронного документооборота. 
Здесь, безусловно, наряду с перечисленными ключевыми пробле-
мами актуальность приобретает и тема защиты персональных дан-
ных, защиты информации. 

 Вся информация о принимаемых актах, заключаемых догово-
рах, совершаемых иных юридически значимых действиях в сфере 
публичных финансов отражается и хранится на электронных носи-
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телях в виде определенного цифрового кода, передается с исполь-
зованием телекоммуникационных технологий в виде электронного 
документооборота, с заверением электронно-цифровыми подпися-
ми уполномоченных лиц.  

И это является примером о необходимости дополнения регла-
ментов деятельности системы казначейских органов техническими 
регламентами, инструкциями, в которых должны закрепляться 
нормы поведения уполномоченных лиц с информационными си-
стемами, как совокупности информационных средств и информа-
ционных технологий.  

То есть, налицо трансформация правового статуса (с важным  
его элементом – ответственностью лиц за бюджетные нарушения) 
субъектов планирования, учета, контроля в операторов и пользо-
вателей информационной системы. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики информаци-
онные системы являются неотъемлемой частью процессов форми-
рования, распределения и использования публичных фондов де-
нежных средств. Это определяет необходимость их правовой 
идентификации в системе финансово-правовых отношений при 
осуществлении финансовой деятельности публично-правовых об-
разований и проведения антикоррупционной политики в финансо-
во-бюджетной сфере.  
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В статье раскрываются вопросы, связанные с различными подходами к опре-
делению административно-правовых мер противодействия коррупции в органах 
МВД, обсуждаются проблемы противодействия коррупции в системе полиции, 
вопросы негативного воздействия коррупционных проявлений на взаимоотноше-
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The article reveals issues related to various approaches to the definition of adminis-
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Affairs, discusses the problems of combating corruption in the police system, issues of 
the negative impact of corruption manifestations on the relationship between authorities 
and civil society. 
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Для многих стран мира коррупция в органах государственной 

власти и экономической деятельности является одной из актуаль-
ных проблем. При этом влияние коррупции в этих странах 
настолько возросло и продолжает нарастать, что в ряде случаев 
оно достигает угрожающих размеров и сопоставимо со значитель-
ной частью государственного бюджета страны. В свою очередь 
процесс глобализации мирового сообщества, во всех сферах жиз-
недеятельности, привел к тому, что коррупция в одной стране мо-
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жет негативно сказываться на развитии других стран. Учитывая 
опасность коррупционных проявлений, особенно в органах право-
порядка и правосудия, следует обратиться к мировому опыту 
борьбы с этими явлениями. 

В России первым в правовой понятийный аппарат термин «кор-
рупция» вел А.Я. Эстрин в своей работе «Взяточничество», где 
определил ее как «подкупаемость и продажность государственных 
чиновников, должностных лиц, а так же политических и обще-
ственных деятелей вообще» [1]. 

На примере Китая видно, что с коррупцией в сфере государ-
ственной службы можно бороться жесткими карательными мера-
ми: усилением уголовной ответственности за соответствующие 
преступления, показательными казнями, активными негласными 
методами, контролем за чиновниками, сопряженным с существен-
ным ущемлением их прав и свобод. 

Но на сегодняшний день в РФ прослеживается превалирования 
административно-правовых мер борьбы с коррупционными прояв-
лениями у сотрудников правоохранительных органов. Отечествен-
ное законодательство пошло по пути создания условий, при кото-
рых коррупционные проявления трудно осуществимы, а не по пу-
ти устрашения потенциальных коррупционеров. Такое направле-
ние развития антикоррупционной политики соответствует обще-
мировой тенденции, где за основу взята политика открытости, 
контроль за материальным положением сотрудников, исключения 
в их деятельности конфликтов интересов, четкая регламентация 
обязанностей и административных процедур [2; 3; 4]. 

Для решения поставленных задач каждый орган, выполняющий 
определенные функции в правоохранительной сфере, наделен осо-
бой компетенцией. Так, в процессе раскрытия преступлений ос-
новными органами являются субъекты расследования (следовате-
ли, орган дознания) и оперативные подразделения ФСИН России. 
Процесс раскрытия и расследования преступлений в УИС предпо-
лагает переплетение процессуальных и непроцессуальных форм 
взаимодействия его субъектов на всех стадиях – от получения со-
общения о готовящимся преступлении до вступления в силу при-
говора суда. В результате того, что механизм раскрытия у данных 
правоохранительных органов разный (процессуальный, непроцес-
суальный), деятельность сводится к одной цели – формирование 
доказательственного базиса, который должен быть получен в со-
ответствии с принципами полноты, всесторонности и объективно-
сти для предоставления материалов дела в суде. 

Развитие механизма противодействия коррупции в МВД на се-
годняшний день направлено на становление трех уровней анти-
коррупционного воздействия: внешней (уровень Правительства, 
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муниципальных и региональных органов власти), внутриведом-
ственный уровень МВД и уровень территориальных ОВД. 

Реализация внешнего уровня противодействия коррупции на 
современном этапе осуществляется в рамках Плана противодей-
ствия коррупции на 2021–2022 годы и действующих федеральных 
законов. На внешнем уровне основными элементами антикорруп-
ционной политики являются совершенствование нормативно-
правовой базы и разработка ежегодного плана противодействия 
коррупции (в соответствии с изменениями экономических, поли-
тических и социальных условий). 

На уровне МВД можно выделить такие элементы, как разработ-
ка нормативно-правовых актов, анализ статистики и иной инфор-
мации о коррупционном состоянии ведомства, подготовка докла-
дов и отчетов. На уровне территориальных ОВД проводятся пла-
новых проверок и текущего контроля на рабочих местах сотруд-
ников, осуществляется сбор данных о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера сотрудников и их 
семей, информирование и прием обращений граждан. На этом 
уровне происходит применение дисциплинарной меры наказания 
за несоблюдение сотрудником обязанностей и запретов, предпи-
санных федеральным антикоррупционным законодательством. 

Сегодняшний механизм административного противодействия 
коррупции в ОВД представляет собой довольно развитую систему 
мер внутриведомственного контроля. Контроль материального до-
ходов и расходов сотрудника, конфликт интересов, выявление 
фактов обращения с целью склонить к коррупции – все это осу-
ществляется в закрытом режиме внутри самого министерства. К 
тому же ситуацию усугубляет традиционный для нашей страны 
принцип коллегиальной ответственности[5].  

Таким образом, внутренний контроль кроме положительного 
результата еще порождает у рядовых сотрудников и руководите-
лей ОВД стимул к сокрытию происходящего внутри системы. 

В пользу увеличения роли общественного контроля за деятель-
ностью органов внутренних дел можно предоставить следующие 
аргументы: 

˗ полностью доверять контроль за работой одних государствен-
ных органов другим субъектам власти означает ставить государ-
ство в ситуацию самопроверки, способной произвести «круговую 
поруку»; 

˗ органы внутренних дел в силу специфики своей деятельности 
являются довольно закрытой организацией, и поэтому, если не 
стимулировать общественный контроль, то внутренние проблемы 
будут долгое время скрыто от общественности; 

˗ государство может просто не обладать достаточными ресур-
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сами для осуществления полноценного контроля, в то же время у 
заинтересованных граждан и их объединений могут найтись жела-
ние и возможности для этого. 

К тому же общественный контроль является признаком граж-
данского общества, он формирует стандарты правомерной дея-
тельности как всего общества в целом, так и отдельных его обра-
зований, например, системы ОВД. 

Анализ административных мер антикоррупционной направлен-
ности в правоохранительных органах США, Канады, Японии, 
Южной Кореи и государств западной Европы выявил высокую 
значимость в этих странах института общественного контроля и 
политики прозрачности в контексте противодействия коррупции. 
Граждане этих стран и их объединения реально выполняют кон-
тролирующие функции за деятельности правоохранительных ор-
ганах наравне с контрольно-надзорными органами государства, а 
значит, самостоятельно противодействуют коррупции. 

В этой связи внутренний контроль обязательно должен допол-
няться внешним контролем, которой осуществляется не Прокура-
турой, не вышестоящими органами, а обществом. Перспективным 
решением, по нашему мнению, могло бы стать внедрение опыта 
Великобритании и Германии по созданию в ОВД специального 
органа (союза, совета), состоящего из заслуженных сотрудников 
полиции, иных авторитетных людей региона. Этот орган мог бы 
давать рекомендации и согласие на назначение лица на высокопо-
ставленную должность, рассматривать сообщения и жалобы граж-
дан на неправомерные действия определенных сотрудников. 

В качестве формы совместного противодействия коррупции 
ОВД и общества имеет смысл реализовать распространенную за 
рубежом практику материального поощрения граждан, сообщив-
ших о фактах коррупционного проявления того или иного сотруд-
ника органов внутренних дел, если данная информация подтвер-
дится. 

Необходимо повышение открытости и обеспечение информа-
ционной прозрачности органов внутренних дел. Укрепление связи 
с общественными организациями антикоррупционной направлен-
ности, для повышения доверия общественности к правоохрани-
тельным органам.  

Положительным примером реализации принципа прозрачности 
и открытости является практика установление в автомобилях со-
трудников ГИБДД и ППС камер видео наблюдений, которые сни-
мают не только пространство перед автомобилем, но происходя-
щее внутри салона. 

Подводя итог вышесказанному, на основе изучения зарубежно-
го опыта борьбы с коррупцией в правоохранительных органах 
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считаем возможным предложить следующие меры антикорруп-
ционной направленности, которые необходимо реализовать в  
ОВД РФ: 

˗ повышение открытости органов внутренних дел и создание 
условий для контроля за их деятельностью со стороны граждан-
ского общества; 

˗ организация сотрудничества МВД, СМИ и институтов граж-
данского общества; 

˗ увеличение значимости мнения общественных и профессио-
нальных союзов и объединений; 

– повышение эффективности деятельности кадровой политики 
МВД России, по повышению уровня осведомленности об антикор-
рупционном законодательстве среди сотрудников, формирование 
негативного отношения к коррупции в рядах ОВД; 

– проведение мероприятий в системе МВД России, направлен-
ных на выработку позитивного отношения к службе. 
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Анализируя и исследуя особенности правового статуса участ-

ников административно-процессуальных правоотношений, можно 
выделить ряд неурегулированных административным законода-
тельством вопросов и предложить варианты их решения. Необхо-
димость закрепления в административном законодательстве пра-
вового статуса лиц, участвующих в делах об административных 
правонарушениях, обусловлена, в первую очередь, необходимо-
стью обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении 
которых возбуждено и ведется административное производство, в 
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случае применения к ним предусмотренных административным 
законодательством процессуальных мер, направленных на привле-
чение к административной ответственности. 

Выявление органами и лицами, уполномоченными рассматри-
вать административные дела, правонарушения, является событием, 
за которым следует возбуждение административного производ-
ства. В результате этого у лиц, чьи права тем или иным образом 
были затронуты, возникает особый правовой статус в администра-
тивном делопроизводстве. 

На данный момент, под субъектом права понимается участник 
общественных правоотношений, наделенный юридическими нор-
мами комплексом прав и обязанностей. Указанное понятие содер-
жит в себе два элемента:  

а) социальный – подразумевает участие конкретного субъекта в 
роли обособленного, имеющего способность осуществлять выра-
ботку и последующую реализацию единой воли;  

б) юридический – признание посредством существующих пра-
вовых предписаний способности являться носителем комплекса 
прав и обязанностей, а также принимать участие в правовых от-
ношениях [1, с. 138–139]. 

Следует отметить, что сущность такой юридической категории 
как «правовой статус», согласно мнению большинства ученых-
правоведов, понимается шире, чем «правовое положение»  
[2, с. 118].  

Многие авторы выделяют 3 вида правового статуса несмотря на 
то, что они неразрывно связаны между собой и не могут существо-
вать отдельно, вне зависимости друг от друга. Правовой статус в 
общем смысле отражает в себе наиболее важные правовые связи, 
существующие между государством и обществом, а также связи 
конкретных граждан с государством.  

Данное понятие представляется обезличенным, так как факти-
чески отражает не связь человека именно как личности с государ-
ством, а взаимосвязь государства с человеком по причине наличия 
у последнего гражданства. Взаимоотношения гражданина и госу-
дарства регламентирует укоренившийся во всем мире институт 
гражданства. В Федеральном законе «О гражданстве РФ» под та-
ковым понимается стойкая связь, базирующаяся на праве, челове-
ка с Российской Федерацией, которая выражена в существовании 
ряда прав и обязанностей, являющихся по своей правовой сути 
взаимными [3, с. 376]. 

Разнообразие общественных отношений позволяет выделить 
иные категории правового статуса. Специальный правовой статус 
регламентирует виды общественных отношений, возникающих 
между людьми в силу их природного, личностного и социального 
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различия. Специальный статус, в отличие от общего, распростра-
няется уже на различные общественные группы, которые имеют 
определенную принципиальную схожесть. Говоря об администра-
тивном процессе, его участники связаны между собой местом и 
процессуальной ролью в правоотношениях, возникающих при воз-
буждении административного дела. 

Последним следует отметить индивидуальный правовой статус. 
Он характеризуется наличием у субъекта административного про-
цесса специфических прав и обязанностей, не являющихся общи-
ми для его правового положения. Совокупность специфических 
элементов правового положения имеет ключевую роль при опре-
делении правового статуса конкретных участников администра-
тивно-процессуальных правоотношений. 

Участники административного процесса наделены способно-
стью иметь свой спектр прав и обязанностей. Отсюда вытекает 
определение правосубъектности, под которой понимается поме-
щенная в юридическую форму как индивидуальная, так и коллек-
тивная волевая способность к реализации прав и исполнению обя-
занностей [4, с. 116].  

Также это понятие можно интерпретировать как закрепленную 
в нормах права способность иметь собственный правовой статус, 
которая включает в себя две важных юридических категории – 
правоспособность и дееспособность [5, с. 9].  

Однако многие авторы выделяют и третью категорию – делик-
тоспособность, которая также является неотъемлемой частью по-
нятия правосубъектности. 

Правоспособностью является предоставленная государством 
способность обладать собственными правами и нести возложен-
ные юридические обязанности. Все граждане с момента рождения 
приобретают комплекс прав, а в последующем – обязанностей. 
При возникновении определенных юридических обстоятельств 
они становятся участниками административно-процессуальных 
правоотношений [6, с. 5]. 

Правоспособность, как юридическая категория, делится на об-
щую и отраслевую. Общая, исходя из ч. 2 ст. 17 Гражданского ко-
декса РФ, появляется с момента рождения человека и прекращает-
ся с его смертью. Наличие общей правоспособности позволяет аб-
солютно любому лицу приобрести статус потерпевшего независи-
мо от каких-либо имеющихся индивидуальных качеств.  

Отраслевая же правоспособность выражает причастность кон-
кретного лица к группе однородных правоотношений, например, – 
производству по административным делам [7, с. 226].  

Она находит реализацию только в случае, если лицо соответ-
ствует всем критериям дееспособности согласно административ-
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но-процессуальному законодательству. Под дееспособностью сле-
дует понимать «способность посредством волевых действий при-
обретать и реализовывать процессуальные права, а также созда-
вать и нести процессуальные обязанности» [8, с. 16].  

Получение юридической дееспособности, как правило, связы-
вают с достижением возраста совершеннолетия. Важной состав-
ляющей дееспособности физического лица является его вменяе-
мость, которая предполагает любое состояние здоровья, не попа-
дающее под признаки невменяемости, указанные в статье 2.8 Ко-
АП (болезненное состояние психики, при котором лицо не в со-
стоянии понимать фактический характер и осознавать незакон-
ность совершаемых действий, равно как и управлять ими). 

Состояние невменяемости содержит 2 критерия, необходимых 
для освобождения лица, совершившего правонарушение, от адми-
нистративной ответственности – юридический и медицинский. 
Под медицинским критерием невменяемости понимается наличие 
у правонарушителя психического расстройства по причине хрони-
ческого или временного психического заболевания.  

Согласно же юридическому критерию, невменяемым является 
человек, который имеет один из признаков, к которым относятся 
интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный признак состоит 
в невозможности осознания лицом, совершившим правонаруше-
ние, фактического характера своих противоправных действий 
(бездействия) или отсутствии у него понимания социального 
смысла совершаемых деяний. Волевой признак, в свою очередь, 
предполагает невозможность руководить совершаемыми действи-
ями. Следовательно, невменяемое лицо не может являться дееспо-
собным и нести административную ответственность за совершен-
ное им правонарушение. Признать недееспособным человека мо-
жет исключительно суд, основываясь на заключении по результа-
там проведенной судебно-медицинской экспертизы. 

Стоит отметить, что возможно получение дееспособности и до 
момента достижения совершеннолетнего возраста. При вступлении 
несовершеннолетнего в брак, он становится дееспособным, а дан-
ный статус сохраняется за ним и в случае расторжения брака. Так-
же, полную дееспособность может приобрести лицо, достигшее 
16 лет, при наличии должного уровня умственного развития и соци-
альной зрелости, и при волевой готовности принять статус дееспо-
собного лица [9, с. 84].  

Такой порядок приобретения полной гражданской дееспособно-
сти называется эмансипацией [10, с. 200].  

Достигшее на момент совершения административного правона-
рушения шестнадцатилетнего возраста лицо является, согласно ста-
тье 2.3 КоАП, субъектом административной ответственности.  
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В трудах авторов понятия «участник» и «субъект» имеют раз-
ное значение[11; 13].  

Государственные органы и должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять правоприменительную деятельность и наделен-
ные соответствующей компетенцией, позволяющей ее реализовы-
вать, являются субъектами применения права [12, с. 156].  

Они принимают административно-распорядительные решения 
при непосредственном участии в административно-процессуаль-
ных правоотношениях.  

Исходя из содержания главы 25 КоАП, в состав участников ад-
министративного делопроизводства входят: лица, обвиняемые в 
совершении административного деликта, потерпевшие, законные 
представители физических и юридических лиц, защитники и пред-
ставители на договорной основе, Уполномоченный при Президен-
те РФ по защите имеющихся у предпринимателей прав, свидетели, 
понятые, специалисты, эксперты, переводчики и прокуроры  
[7, с. 229].  

Следует полагать, что судья выступает особым субъектом ад-
министративного процесса, задачами которого является осуществ-
ление правосудия и выполнение по ряду административных дел 
административно-распорядительных функций субъектов право-
применительной деятельности при ведении административного 
делопроизводства. Особенность суда, как субъекта администра-
тивного производства, также заключается в предоставленной ему 
возможности назначать ряд более строгих наказаний, предусмот-
ренных административным законодательством. 

Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что участ-
никами административного процесса выступают лица, которые 
согласно форме и порядку, установленному в главе 25 КоАП, осу-
ществляют процессуальные действия в ходе рассмотрения адми-
нистративных дел, а содержание их правового положения, в свою 
очередь, зависит от конкретных процессуальных задач, стоящих 
перед ними в административном производстве.  
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This article discusses the types of administrative responsibility in entrepreneurial 
activity and describes the penalties for illegal entrepreneurship. 

K e y w o r d s: entrepreneurship, illegal entrepreneurship, administrative responsi-
bility. 

 
Вопросы административной ответственности за правонаруше-

ния в предпринимательской деятельности являются актуальными и 
имеют юридически значимый характер с точки зрения причин и 
последствий. Этой проблеме уделяется значительное внимание в 
научной юридической литературе, в правотворческой и правопри-
менительной деятельности органов государственной власти, и во 
многом это обусловлено значительным ростом административных 
нарушений в различных сферах предпринимательской деятельно-
сти. Российское законодательство, регулирующее отношения де-
ликтного административного права в сферах предприниматель-
ской деятельности, ежегодно испытывает на себе множественные 
изменения и дополнения.  

При этом, следует заметить, что существенная доля статей за-
крепленных в главе 14 КоАП РФ имеют бланкетный характер, 
иными словами, отсылают к другим нормативно-правовым актам и 
нередко структурированы так, что недостаточно полно конкрети-
зируют состав административных правонарушений, чем затруд-
няют правоприменительную деятельность по реализации таких 
норм.  

В соответствии с п.1 ст.23 ГК РФ гражданин имеет право осу-
ществлять предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица после государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя согласно [1]. Данное право 
носит фундаментальный характер, так как закреплено и гаранти-
ровано Конституцией РФ и выражает суть социально-экономи-
ческих реалий рыночной экономики. 

Существует ошибочное предположение, что пристальное вни-
мание налоговой службы может привлечь только предпринима-
тель, который заработает крупные суммы денежных средств. На 
деле же это не так.  

К примеру, даже если обычный человек время от времени про-
дает клубнику, выращенную собственными руками на своем при-
усадебном участке, при этом получая оплату через денежный пе-
ревод с перечислением на карту, он может быть привлечен к ад-
министративной ответственности за незаконную предпринима-
тельскую деятельность.  

Начинающему предпринимателю следует помнить, что наказа-
ние за незаконную предпринимательскую деятельность можно по-
нести как с крупными, так и с минимальными доходами. От разме-
ра дохода зависит тяжесть, форма и квалификация наказания, ко-
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гда нарушение предпринимателя может перерасти от администра-
тивной до уголовной ответственности.  

По законодательству РФ под предпринимательской деятельно-
стью подразумевается деятельность лица, которая осуществляется 
по собственной инициативе под свою имущественную ответствен-
ность и риск. Как правило, основным мотивом предприниматель-
ской деятельности является систематическое извлечение прибыли, 
как одного из главных показателей ее успешности в условиях вы-
сокой конкуренции [1].  

Выявить факт ведения предпринимательской деятельности не 
так сложно, как кажется на первый взгляд, достаточно показаний 
лиц, которые купили у вас продукцию, также разоблачающими 
фактами могут являться заключенные договоры с заказчиками или 
поставщиками, учет данных сделок и все виды рекламных объяв-
лений. Не будет являться предпринимательством, если вы купили 
квартиру, чтобы в ней жить, но решили какое-то время сдавать ее 
в аренду. Регистрироваться как предприниматель необязательно, 
но платить налог с доходов от аренды квартиры придется в любом 
случае. А вот если купить пару тройку квартир и сдавать их посу-
точно, то это могут расценить как предпринимательство, если бу-
дет доказано, что данная недвижимость приобреталась с целью 
извлечь прибыль и заработать. 

Поэтому, чтобы безопасно заниматься предпринимательской 
деятельностью, нужно зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя или оформить самозанятость. Причем, 
важно это сделать до того, как появились первые клиенты, иначе 
можно получить штраф за незаконное предпринимательство. 

Ведение предпринимательства без постановки на учет в уста-
новленном порядке в налоговом органе относится к незаконной 
предпринимательской деятельности. Также к незаконным спосо-
бам ведения бизнеса относится отсутствие специального разреше-
ния (лицензии). 

В том числе и такие виды нарушений могут быть вызваны как 
незнанием правовых норм, так и умышленными действиями лица. 
В зависимости от формы нарушений, суммы прибыли и длитель-
ности периода самовольного предпринимательства лица, оно мо-
жет быть подвергнуто административной, налоговой и уголовной 
ответственности. 

При этом необходимо понимать, что извлечение дохода не все-
гда рассматривается как предпринимательская деятельность, тре-
бующая регистрации. К примеру, если гражданин оформлен по 
трудовому договору и получает зарплату на предприятии, он не 
относится к предпринимателям. Также не будет считаться пред-
принимательством разовая продажа вещей и предметов, если она 
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не является основным и единственным источником заработка 
гражданина. 

Если в действиях лица доказано наличие состава преступления 
или правонарушения за незаконное предпринимательство по нор-
мам действующего законодательства в 2021 году предусмотрена 
административная, уголовная и налоговая ответственность. 

Законодательством установлена административная ответствен-
ность за осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в виде штрафа от 500 до  
2 000 рублей [3]. Порядок и сроки регистрации физических и юри-
дических лиц в государственном органе, а также действия лиц в 
случае их реорганизации или ликвидации, регулируются феде-
ральным законом в зависимости от вида деятельности и организа-
ционно правовой формы. [4]. 

Судебная практика говорит о том, что предпринимательство без 
регистрации тоже имеет место быть, когда в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
отсутствует запись о создании, ликвидации или прекращении дея-
тельности данного лица [5]. 

Как и было отмечено ранее, есть отдельные случаи предприни-
мательства, которые не образуют состав административных пра-
вонарушения по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, если данная деятельность 
не была направлена на систематическое получение прибыли. От-
сутствие прибыли само по себе не может оказывать влияние на 
форму и тяжесть нарушений, предусмотренных КоАП РФ, потому, 
что извлечение прибыли хоть и является основным мотивом пред-
принимательской деятельности, но не всегда это ее конечный ре-
зультат. 

Если физическое лицо без регистрации при осуществлении сво-
ей предпринимательской деятельности прибыль не получил, то его 
действия расцениваются по ст. 14.1 КоАП РФ. Однако, если это 
лицо не имело цели извлечения прибыли и не получало ее, объек-
тивная сторона правонарушения отсутствует (решение Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 10.08.2011 по делу №А60-
18485/2011).  

Причем для лиц, которые занимаются бизнесом без регистра-
ции, вышеуказанное нарушение не влечет за собой налоговую от-
ветственность, предусмотренную п. 2 ст. 116 Налогового кодекса 
РФ [6]. 

Примером из судебной практики является определение Верхов-
ного суда, в котором аргументы налоговой службы о привлечения 
физического лица, без регистрации как ИП, признаны судом оши-
бочными, поскольку они основаны на неправильном толковании 
норм Налогового кодекса РФ. Суд пришел к выводу, что нормы не 
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предполагают привлечение к ответственности физических лиц за 
осуществление предпринимательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля [7].  

Часть 2 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за ведение деятельности без специального разре-
шения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) является 
обязательным. Совершение этих правонарушений индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами влечет нало-
жение административного наказания в виде штрафа с конфискаци-
ей изготовленной продукции, орудий производства и администра-
тивным приостановлением деятельности [3]. 

В случае если при осуществлении незаконной деятельности 
нанесен крупный ущерб государству, организациям или гражда-
нам, либо действия совершены организованной группой, либо с 
извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, винов-
ным грозит уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ.  

Некоторые виды деятельности, например, в сфере медицины, 
перевозки пассажиров, заготовки, хранения, переработки, реализа-
ции лома черных и цветных металлов подлежат обязательному 
лицензированию. Отсутствие лицензии на осуществление указан-
ных законом видов деятельности влечет административное, а в 
некоторых случаях даже уголовное наказание [8].  

Применение норм КоАП РФ возможно только в том случае, ес-
ли лицо вело предпринимательскую деятельность и имело цель 
получение прибыли, даже если прибыль получена не была.  

Под нарушением требований части 3 ст. 14.1 КоАП РФ понима-
ется не только несоблюдение или отклонение от условий лицен-
зии, но и продолжение деятельности по истечению срока лицен-
зии. В данном случае предусматривается ответственность в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере от 
1 000 до 1500 рублей на граждан и от 30 000 до 40 000 рублей на 
юридических лиц.  

В свою очередь, предпринимательская деятельность с грубыми 
нарушениями требований и условий, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией) предусматривает административ-
ную ответственность в виде наложения крупного штрафа на юри-
дических лиц в несколько сотен тысяч рублей вплоть до админи-
стративного приостановления деятельности на 90 суток, с конфис-
кацией изготовленной продукции и орудий производства [3]. 

Примером грубого нарушения требований лицензии являются 
действия, по причине которых возникли угрозы жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде или объектам культурного наследия. 
Полный перечень указанных нарушений устанавливается Прави-
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тельством Российской Федерации в отношении каждого конкрет-
ного лицензируемого вида деятельности [8].  

Так любые действия, направленные на изготовление, испыта-
ния, запуск и управление полетом космических объектов, согласно 
нормам российского законодательства, подлежат обязательному 
лицензированию [9]. 

В данной статье мы уделили внимание лишь отдельным видам 
административных правонарушений и образующим их видам ад-
министративной ответственности в сферах предпринимательской 
деятельности, вытекающим из правоприменительной практики. По 
итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что ад-
министративное право, особенно в области современного пред-
принимательства, довольно динамичная и развивающаяся отрасль 
правотворчества. Она характеризуется постоянными изменениями 
и дополнениями в выявлении новых случаев состава администра-
тивных правонарушений и соответствующих реакций со стороны 
законодательства. Довольно часто вносимые новшества носили 
несистемный характер и не лучшим образом влияли на соблюде-
ние законных прав и интересов граждан Российской Федерации. 
Ежедневно сталкиваясь с вызовами нового времени при взаимо-
действии органов государственной власти и предпринимательско-
го сообщества, необходимость обновления законодательства об 
административных правонарушениях не теряет свою актуальность 
и требует разработки новых путей решения многих проблем его 
правоприменения. 
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В статье проанализированы Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, законы и другие нормативно-правовые акты. Было проведено ком-
плексное исследовании ключевых для раскрытия темы юридических категорий. В 
первую очередь – это правосознание, а также правовая активность личности. 
Важно отметить, что вместе с правосознанием парным термином в современной 
правовой литературе выступают понятие «деформация правосознания». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: правосознание, корпоративное правосознание, орга-
ны исполнительной власти, проблемы правосознания. 

The article analyzes the Constitution of the Russian Federation, federal laws, laws 
and other regulatory legal acts. A comprehensive study of the key legal categories for 
the topic was conducted. First of all, this is legal consciousness, as well as legal activity 
of the individual. It is important to note that together with legal consciousness, the con-
cept of “deformation of legal consciousness” is a paired term in modern legal literature. 

K e y w o r d s: legal consciousness, corporate legal consciousness, executive au-
thorities, problems of legal consciousness. 

 
При анализе источников по изучению правосознания первооче-

редным источником стала Конституция, анализ которой как глав-
ного источника российского права, дает нам в силу выполняемых 
функций, наличия инструментальных качеств, основания для обо-
значения ее как правового и идеологического источника правосо-
знания [1, с. 121].  

В юридической науке отсутствует универсальный подход и, как 
следствие, конвенциональное определение понятия «правосозна-
ние», что обусловлено рядом факторов. А именно: наличие разно-
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образных интерпретаций социально-правового феномена правосо-
знания при отсутствие должных междисциплинарных связей со 
смежными социально-гуманитарными дисциплинами; динамич-
ный характер научной информации относительно внутренней 
формы (структуры) правосознания, функций компонентов (идео-
логии и психологии) и результатов функционирования – именно 
они формируют содержание правосознания.  

Особое значение правосознание приобретает в условиях разви-
тия общества периода цифровизации, обусловленного современ-
ными технологиями, однако испытывающего потребность в 
надлежащем правовом регулировании. Правовое регулирования 
общественных отношений в условиях современных технологиче-
ских вызовов (внедрение искусственного интеллекта и др.), с од-
ной стороны, отстает от развития самого общества, а с другой – 
создает серьезные вызовы для человека – высшей ценности в пра-
вовой системе общества – и человечности.  

Несмотря на то, что исследования правового сознания как тео-
ретической концепции, разработанной среди западных ученых-
социологов-юристов для объяснения того, как институциональная 
сила закона поддерживается в широких промежутках времени, 
пространства и различных характеристик, все чаще понятие пра-
вовое используется для обозначения отдельных субъектов. Совре-
менные эмпирические исследования правового сознания на Западе 
обычно собирают информацию о том, как люди говорят и исполь-
зуют (или не говорят или не используют) право.  

Ученые правоведы собирают признаки правового сознания, 
наблюдая, как социальные акторы думают, делают, говорят. Но 
правовое сознание – определяемое как участие в производстве 
юридических значений, то есть законность – не может быть сведе-
но к этим действиям.  

Таким образом, современные западные исследования правового 
сознания идут разными путями: один поток опирается на актора 
как на единицу анализа и объяснения, другой фокусируется на ин-
ституте, синтезируя различные эмпирические исследования для 
моделирования структуры законности.  

При нынешнем разнообразии и сложности связей с обществен-
ностью увеличение объема информационных потоков, сопровож-
дающееся интенсивным развитием информационных технологий, 
оказывает сильное влияние на человеческое сознание и обще-
ственное сознание [2].  

Таким образом, можно с уверенностью, утверждать, что грани-
цы традиционных представлений о человеческих моральных тре-
бованиях, моральных ценностях подрывают ценность человече-
ской жизни, свободы, целостности, чести и достоинства, видоиз-
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меняют саму сущностную характеристику и восприятие ключевых 
принципов общественного сознания.  

В качестве основных регуляторов общественного поведения 
выступают такие важные социальные категории как мораль, рели-
гия, обычаи, корпоративные нормы, право. Они выражаю в макси-
мально концентрированном виде ключевую необходимость для 
любого общества в любую историческую эпоху в приведение вза-
имоотношений в обществе в порядок. В результате эти нормы ста-
новятся важнейшим аспектом влияния общества на взаимодей-
ствие людей [3, с. 4].  

Одновременно с этим, социальные нормы имеют своей целью – 
установку порядка общественного поведения и сохранение (под-
держание) социального равновесия. Такое специфическое воспри-
ятие в своей основе имеет характерное отличие типов норм при 
взаимовлиянии: социальные регуляторы обладают своими особен-
ными чертами, которые дают нам представление о ключевой раз-
нице между одним типом социальных норм и другими.  

Отправной точкой для нас стало понимание необходимости 
блага для личности, а значит и для общества. Ни в коем случае 
нельзя воспринимать человека как объект действий и правоотно-
шений. Индивид всегда выступает полноценным субъектом всех 
отношений, в том числе с государством и обществом, имеет воз-
можность определять свои интересы и имеет возможности и сред-
ства (в том числе правовые) для достижения поставленных целей. 
Это подкреплено силой государства, которое является равным 
субъектом этих отношений. [4, с. 13].  

Надо отметить глубокую взаимосвязь права и нравственности. 
Роль государства здесь заключается в поддержании баланса. Право 
очень сильно влияет на мораль, также привычки, традиции чело-
вечества. Одновременно с этим право находится и под обратным 
влиянием. В итоге общей целю становится движение к общей 
справедливости.  

Эти идеи нашли свое отражение в Конституции РФ [5]. Весь 
комплекс общих положений Конституции ориентирован на дости-
жение этой справедливости в обществе, сочетание морали и за-
конности. На основе этого и формируется правосознание.  

В то же время, эти идеи выступают в качестве сложных явле-
ний. Такая особенность взаимообусловлена проблемностью и мно-
гоаспектностью общественной структуры, которая способна 
трансформироваться. Таким образом, многомерность правосозна-
ния трансформируется под воздействием конституционных изме-
нений, требующих обновления самой парадигмы правосознания.  

Важную роль в работе по исследованию корпоративного право-
сознания представляет анализ антикоррупционного законодатель-
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ства России. Эти нормы представлены целым рядом Федеральных 
законов: «О противодействии коррупции» [6], «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [7], «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» [8] и т. д.  

Говоря о государственной политике в сфере формирования 
правовой культуры граждан России, можно выделить целый ряд 
нормативных актов. Прежде всего, Президентом Российской Фе-
дерации были утверждены Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168 [9]. 

Кроме выше обозначенных норм, в Российской Федерации есть 
еще целый комплекс отдельных законов, так или иначе влияющих 
на правосознание граждан.  

Например, Концепция противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации, которая ставит прямой целью «формирование 
правовой культуры населения». А в п. 27 Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года № Пр-
2753 (которая утверждена Президентом Российской Федерации 
28.11.2014) определено «проведение в образовательных организа-
циях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного по-
ведения».  

В качестве дополнительного источника выступают действую-
щие в Российской Федерации в рамках государственной службы 
кодексы этики кодексы профессиональной этики и служебного 
поведения. Проведенный анализ наглядно иллюстрирует особен-
ности корпоративного правосознания государственных служащих, 
как одного из видов профессионального правового сознания [10; 
11; 12].  

Трансформация системы управления в последние годы привела 
к появлению новой формации управленцев в государстве («моло-
дые технократы»), которые пока не попали в фокус изучения уче-
ных-теоретиков права. Поэтому особенно актуальной выглядит 
попытка объективной оценки сложившихся научных взглядов и 
интерпретаций корпоративного правосознания, поиск его соци-
ально-правового содержания как правового феномена в условиях 
современной юридической действительности.  

Особого внимания заслуживает тот факт, что впервые в юриди-
ческой науке поднимается вопрос о выделении корпоративного 
правосознания как особого вида правосознания, что может иметь 
весомое значение на теоретическую и практическую часть юрис-
пруденции. 
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The article is devoted to the analysis of the current state of scientific understanding 
of the problem of legal consciousness in relation to corporations within the framework 
of the general theory of law, for a more detailed consideration we pay special attention 
to the historiography of the study of the problem of corporate legal consciousness. 
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theory, problems of legal consciousness. 

 
В российской общей теории государства и права сегодня недо-

статочно изучено корпоративное правосознание как правовое яв-
ление и особенно его влияние на государство, на административ-
ное регулирование жизни в обществе. Такая слабая изученность 
явления в отечественной науке может быть объяснена советской 
политической конъюнктурой, которая жестко отрицала само поня-
тие «корпорация», так как оно не соответствовало советской пра-
вовой системе.  

Эта система взглядов не всегда способствовала научной объек-
тивности. Результатом стало многообразие изданной литературы с 
однообразными выводами о содержании, структуре и, главное, ро-
ли правосознания в условиях современного государства и об-
щества. 

В общей теории государства и права на современном этапе не-
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достаточно проработано понятие «корпоративное правосознание». 
Это связано с политической конъюнктурой советской науки. Такая 
система взглядов не всегда способствовала научной объективно-
сти. Поэтому тема изучалась в этот период, регулярно выходили 
объемные работы, но они мало отличались друга от друга и не да-
вали объективного взгляда на корпоративное самосознание. Это 
определяет актуальность изучения правового самосознания корпо-
рации государственных служащих на современном этапе.  

Знание закона и общества свидетельствует о стремлении ис-
пользовать методы социальных наук – строгие, прозрачные эмпи-
рические исследования, подлежащие экспертной оценке и крити-
ке – для понимания того, как закон работает как институт: набор 
узнаваемых, шаблонных процессов и культурных устремлений. 
Еще Э. Дюркгейм, например, утверждал, что право стало вопло-
щением коллективного сознания в эпоху функциональной взаимо-
зависимости. В обществах с развитым разделением труда закон 
вытеснил традиционную роль религии, создав основу для новой 
гражданской этики. Это и послужило основой для изучения право-
сознания.  

Первыми в российской юридической науке работать над про-
блемами правосознания стали еще дореволюционные исследовате-
ли. В своих исследованиях Л.И. Петражицкий [1, с. 110], 
П.И. Новгородцев [2, с. 134], И.А. Ильин [3, с. 68.] рассматривали 
не только на рациональные, но и иные аспекты правосознания. 
Л.И. Петражицкий стал автором психологической теории правосо-
знания. П.И. Новгородцев перевел понятие правосознания на уро-
вень философско-правового осмысления.  

Советские ученые-правоведы испытали на себе колоссальное 
влияние марксистской теории. Первыми советскими исследовате-
лями в этой области стали Е.Б. Пашуканис [4, с. 191], П.И. Стучка 
[5, с. 82]. Сразу после войны эта тема исчезла из фокуса внимания 
ученых. В годы оттепели теоретики права снова занялись изучени-
ем правосознания. В первую очередь это отраслевые исследовате-
ли права О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский [6, с. 381], И.Е. Фар-
бер [7, с. 69], Е.А. Лукашева [8, с. 41] и др. Отдельно в этом ряду 
стоит имя И.Е. Фарбера. Так, он первым начал изучать правовые 
чувства и убеждения. В советское время это был настоящий про-
рыв в попытке создать целостную концепцию правосознания.  

В поздний советский период в разработку вопросов правосо-
знания значительный вклад внесли Г.С. Остроумов [9, с. 175], 
В.М. Сырых [10, с. 205-226], В.А Чефранов [11, с. 57]. Особенно 
ярко выделяется Чефранов В.А, который впервые провел много-
сторонний анализ правосознания с различных научных подходов и 
точек зрения. В настоящее время особое внимание уделяется про-
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фессиональному правосознанию, в том числе правосознанию ра-
ботников органов внутренних дел, которое является коллективной 
формой сознания юристов. Теоретическо-правовые аспекты кор-
поративного правосознания исследуются в работах М.И. Абдулла-
ева [12, с. 103], П.П. Баранова [13, с. 136] и других авторов [14]. 

В зарубежном правоведении полноценные исследования право-
вого сознания начинаются в 1960-е годы. При этом истоки амери-
канского движения за право и общество уходят к ранним амери-
канским правовым реалистам начала 20-го века. Хотя конкретная 
политика строилась в основном на экономических теориях Джона 
Кейнса, юридические обоснования основывались на работе груп-
пы молодых ученых, работавших в течение 1920-х годов по стопам 
Оливера Холмса, Бенджамина Кардозо и Роско Паунда, декана 
Гарвардской школы права (и также известный как отец социологи-
ческой юриспруденции, ранний прецедент для будущих эмпириче-
ских исследований права).  

Термин «реализм» был изобретен в 1929 году Карлом Ллевел-
лином, работавшим тогда в Чикагском университете, чтобы 
назвать разнообразную группу ученых-юристов, работающих в 
Йельском университете, Колумбии, Гарварде, и юриста из Нью-
Йорка Джерома Фрэнка (также выпускника Чикаго) [15, с. 809-
849]. Истоки современных социально-правовых исследований за-
висели от профессоров права, которые стремились поставить со-
циальные науки на службу закону. Это было не столько пристра-
стием, сколько политикой, в самом широком смысле этого слова, 
означающим приверженность принятию решений о том, как нам 
жить вместе.  

После войны в американских университетах начался период ак-
тивного роста как населения, так и круга предметов. Социальные 
науки приобрели все большее внимание и статус по сравнению с 
естественными и гуманитарными науками, которые до этого со-
ставляли основы общего и технического образования. В рамках 
каждой из социальных наук некоторые исследователи, хотя и не-
многие, начали использовать расширяющийся набор эмпириче-
ских методов для изучения правового поведения внутри организа-
ций. К середине шестидесятых появилась значительная группа по-
литологов, которые статистически анализировали судебные реше-
ния, социологи разъезжали в полицейских машинах, чтобы уви-
деть, как был начат уголовный процесс, антропологи изучали пра-
вовые процессы в местных культурах в США и во всем мире.  

Изучение правового сознания развивалось непосредственно на 
основе различных достижений нескольких дисциплин. Исследова-
ния правовой идеологии – это не только исследование силы, дей-
ствующей в законе и через него. Исследования права и идеологии 
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также показывают, что власть, связанная со знаками и символами, 
осуществляется несправедливо. Таким образом, принятие и ис-
пользование термина «идеология» - это форма социальной крити-
ки. Изучение правового сознания развивалось непосредственно из 
этих представлений об идеологии, власти и справедливости [16, 
с. 272–308].  

Несмотря на то, что исследования правового сознания как тео-
ретической концепции, разработанной среди западных ученых-
социологов-юристов для объяснения того, как институциональная 
сила закона поддерживается в широких промежутках времени, 
пространства и различных характеристик, все чаще понятие пра-
вовое используется для обозначения отдельных субъектов. Совре-
менные эмпирические исследования правового сознания на Западе 
обычно собирают информацию о том, как люди говорят и исполь-
зуют (или не говорят или не используют) право.  

Ученые правоведы собирают признаки правового сознания, 
наблюдая, как социальные акторы думают, делают, говорят. Но 
правовое сознание – определяемое как участие в производстве 
юридических значений, то есть законность – не может быть сведе-
но к этим действиям. Таким образом, современные западные ис-
следования правового сознания идут разными путями: один поток 
опирается на актора как на единицу анализа и объяснения, другой 
фокусируется на институте, синтезируя различные эмпирические 
исследования для моделирования структуры законности.  

В совокупности эти исследования позволяют нам сосредото-
читься на ключевой части определения корпоративного правосо-
знания – понятие «правосознание».  

Одно из определений дает отечественный ученый Перевалов 
В.Д.: «Правосознание – это совокупность представлений и чувств, 
выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в 
общественной жизни, осознание правовой действительности, вос-
приятие ее в мыслительных и чувственных образах» [17, с. 206.].  

В зарубежной литературе правовое сознание определяется как 
процесс, с помощью которого люди осмысливают свой опыт, по-
лагаясь на юридические категории и концепции. Люди делают это, 
даже если они не знакомы с деталями и мелочами закона или пра-
вовой системы. Они объясняют, что есть предусмотренные зако-
ном культурные схемы, которые люди используют для осмысле-
ния своего опыта. Они называют это законностью. Понятие закон-
ности включает «значения, источники, авторитет и культурные 
обычаи, которые обычно признаются законными, независимо от 
того, кто их использует или для каких целей» [18, с. 22]. Эти зна-
чения и источники, а также различные способы познания и пони-
мания позволяют людям понять, что с ними происходит и что это 
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может означать с точки зрения их прав и возможностей. Этот про-
цесс понимания юридического опыта происходит в более крупной 
экосистеме, в которой ведутся споры по поводу смысла и ценно-
стей. Целый ряд авторитетных ученых пишут: «кроме того, класс 
может влиять на правовое сознание: закон может означать разные 
вещи в зависимости от положения человека в различных иерархи-
ях статуса, престижа и знаний, связанных с принадлежностью к 
социальному классу [19, с. 187–212]. 

На основе изученной литературы можно сделать вывод о том, 
что правосознание – это осознание права, совокупность представ-
лений и чувств, выражающих отношение людей как к действую-
щему, так и к желаемому праву, оно имеет общую природу с пра-
вом и в силу этого вторично по отношению к существующим эко-
номическим отношениям; формируется под непосредственным 
воздействием объективно обусловленных потребностей и интере-
сов, как общества, так и различных социальных групп, организа-
ций; динамично развивается под влиянием меняющихся объектив-
ных условий и процессов; является частью общественного созна-
ния и поэтому испытывает на себе влияние идеологических и по-
литических воззрений.  
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Государственное управление, несмотря на ранние сомнитель-

ные прогнозы специалистов в области рыночной экономики, не 
только не стало архаикой, но в свете событий пандемии показало 
свою необходимость, и именно государственное регулирование 
социально-экономическими процессами в ряде стран показало 
свою результативность и возможность выхода из пике. 

Следовательно, современные рыночные отношения постинду-
стриального общества, которые в качестве приоритетов выставля-
ли свободу, конкуренцию, иные либеральные ценности, во многом 
не смогли самоурегулироваться, а потребовалось  соответствую-
щее вмешательство со стороны государства. 

И следует принять позицию Е.П. Губина об объективной необ-
ходимости государственного регулирования рыночных отноше-
ний.  В своем мнении он основывается на несостоятельность рын-
ка в производстве общественных товаров, что определяет суть де-
ятельности государства в сфере экономики. Речь идет о так назы-
ваемым долгосрочных проектах, во многом определяющих при 
стратегическом планировании общественно-политическую, эко-
номическую сферы государства – это системы образования, здра-
воохранения, охраны окружающей среды и др. [1].  

Государственное управление рассматривается как область 
научного знания и вид социального управления. Оно представляет 
собой  сферу практической деятельности по организации и регу-
лированию объекта воздействия – жизнедеятельность общества.  

В Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» закреплено легаль-
ное определение государственного управления. Это  деятельность 
органов государственной власти по реализации своих полномочий 
в сфере социально-экономического развития РФ и обеспечения ее 
национальной безопасности. Законодательно определены цель и 
задачи такой деятельности, а результат  определяется количе-
ственными и (или) качественными показателями фактического со-
стояния экономики [2]. 

Рассматривая вопросы правового регулирования государствен-
ного управления в инвестиционной сфере, необходимо провести 
черту в понимании государственного управления и правового ре-
гулирования, хотя часто они воспринимаются (неверно) как тож-
дественные. 

Управление носит более общий характер, чем регулирование, а 
соотносятся они как общее и частное. То есть, управление инве-
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стиционным рынком предполагает в общем виде определение стра-
тегии, направления развития, а регулирование можно представить в 
виде опорной плановой, программной траектории, которая по об-
стоятельствам корректируется, изменяется, дополняется новыми  
требованиями, особыми государственными интересами [3; с. 23]. 

Регулирование инвестиционного рынка является частью управ-
ленческой деятельности государства. Уполномоченные органы 
государственной  власти и органы специальной юрисдикции осу-
ществляют правовое регулирование инвестиционного процесса в 
РФ на основе действующего федерального законодательства. 

Вопросы разработки и реализации инвестиционной стратегии 
являются предметом ведения Правительства РФ, исполнительных 
органов государственной власти на федеральном уровне – Мин-
фина России, Минэкономразвития России, а также Банка России. 
Нормы инвестиционного законодательства закрепляют право ре-
гулирования инвестиционной деятельности на региональном и му-
ниципальном уровне в рамках компетенции уполномоченных ор-
ганов.  

Средством государственного регулирования рынка инвестиций 
выступает государственная инвестиционная политика. В рамках ее 
проведения государство имеет возможность повысить инвестици-
онную активность, улучшить инвестиционный климат, скорректи-
ровать поступление частных вложений для решения наиболее 
важных общественных и государственных задач через использова-
ние правовых средств. 

Именно в рамках проводимой государственной инвестицион-
ной политики оформляется действующая система инвестиционно-
го законодательства.   

Безусловно, инвестиции выступают основой развития экономи-
ческих отношений, предпринимательства, поэтому государствен-
ная инвестиционная политика является одним из средств государ-
ственного регулирования рыночной экономики и предпринима-
тельства. Так Указом Президента РФ ставится задача по увеличе-
нию реального роста инвестиций в основной капитал не менее 
70 % по сравнению с показателем 2020 года [4]. 

Государственную инвестиционную политику представляют как 
собой комплекс нормативно закрепленных экономических, орга-
низационных, административных средств государственного регу-
лирования экономики, а также правовых средств государственного 
регулирования экономики.  

Однако, по мнению Белицкой А.В., современный рынок инве-
стиций в РФ сложно представить как единый объект государ-
ственного регулирования [5; с. 37]. Она большей частью носит от-
раслевой характер, поскольку нормативно устанавливается от-
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дельными законами по секторам экономики, к примеру, инновации 
[6;187], разными законами в сфере инвестирования. То есть, госу-
дарственная инвестиционная политика на сегодняшний день не 
представлена единым унифицированным программным доку-
ментом. 

Поэтому в бизнес-сообществе на внутреннем и внешнем рынке 
есть запрос на единую концепцию в области инвестиций, что спо-
собствует в полной мере стратегически в организационном един-
стве решать задачи, с которыми объективно сталкивается бизнес в 
обеспечении собственной экономической безопасности и финан-
совой устойчивости, разработке конкурентной стратегии предпри-
ятия, организации [7;160]. 

К примеру, понятия «инвестиции», «инвестиционная деятель-
ность» в разных федеральных законах определены с различиями, и 
такая правовая неопределенность негативно сказывается на право-
применительной практике, о чем свидетельствуют материалы су-
дебной практики [8].  

Формы и методы государственного регулирования инвестици-
онной деятельности также неоднозначно трактуются в силу своего 
легального закрепления в инвестиционном законодательстве. 
Неоднозначность выражается в том, что законодатель не разделяет 
разные по смыслу понятия форма и метод, что имеет значение при 
определении правовых последствий.  

Кроме того, формы и методы определены только при регулиро-
вании инвестиционной деятельности в форме капитальных вложе-
ний, т.е. носят узкий характер и не охватывают весь рынок инве-
стиций. При этом, в условиях, когда необходимо решать узловые 
проблемные вопросы секторов экономики необходима мобилиза-
ция инвестиционной деятельности государства в виде бюджетного 
инвестирования [9]. 

Несогласованность государственной инвестиционной политики 
во многом обусловлена тем, что рынок инвестиций не рассматри-
вается как единая комплексная составляющая экономики, закреп-
ляется различными законами различной отраслевой направленно-
сти, в т.ч. стратегического планирования. 

Поэтому все чаще высказываются мнения специалистов о необ-
ходимости систематизировать правовую основу государственного 
регулирования рынка инвестиций, принятии документа программ-
ного характера по государственной инвестиционной политике, 
проведении кодификации инвестиционного законодательства. 

 Бизнес-сообщество и инвесторы государственного, междуна-
родного уровня прямо заинтересованы в прозрачной государ-
ственной инвестиционной политике, комплексно закрепленной в 
нормативно-правовом акте. Поэтому концепция систематизации 
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инвестиционного законодательства во многом позволит прояснить 
проблемные зоны инвестиционного рынка, в частности, по формам 
и методам государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности, правилам осуществления инвестиционного контроля, и 
устранить элементы противоречивости в инвестиционном законо-
дательстве. 
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Современное глобализирующееся общество достаточно актив-

но реагирует на процессы цифровизации экономики. В рамках 
национальной государственной политики Российская Федерация 
обозначила направления развития страны, которые в условиях 
быстро меняющейся реальности должна существенно повысить 
эффективность экономики, обеспечить экономическую безопас-
ность и в тоже время инвестиционную привлекательность в гло-
бальном мире. 

Указом Президента РФ [1] определена национальная цель раз-
вития – цифровая трансформация, которая должна реализоваться в 
достижении «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы; увеличении доступности социально значи-
мых услуг в электронном виде до 95 процентов; оснащении ИТС 
«Интернет»  до 97 процентов и др. 
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Цифровизация экономики направлена на создание такой систе-
мы правового регулирования цифровой экономикой, где граждан-
ский оборот будет осуществляться на основе цифровых техноло-
гий, а повышению   предпринимательской активности будет спо-
собствовать использование интернет-ресурсов и современных ин-
формационных технологий. 

Действующее законодательство содержит существенные право-
вые новации, позволяющие выполнять поставленные задачи.  

Ключевым для развития цифровой экономики стал Федераль-
ный закон «О привлечении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»  от 02.08.2019 № 259-
ФЗ (далее Закон о краудфандинге), который специалисты небезос-
новательно называют Законом о краудфандинге [2].   

Интересен факт, что данный закон на стадии его рассмотрения 
имел название – законопроект «Об альтернативных способах при-
влечения инвестиций (краудфандинге)». И хотя в самом тексте 
принятого закона нет и упоминания о краудфандинге, он по сути 
регулирует вопросы коммерческого краудфандинга, т.е. инвести-
рования в рамках предпринимательских отношений. Это во мно-
гом обусловило и изменение его названия, поскольку  некоммер-
ческий краудфандинг находится вне правового поля. 

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. crowd 
funding, crowd – «толпа», funding – «финансирование») известен 
российской практике уже несколько лет, в том числе и судебной, в 
рамках разрешения спора по краудфандинговому проекту [3].   
 Краудфандинг по своей сути – это привлечение инвестиций через 

электронные площадки. Финансовые ресурсы не ограничены ко-

личеством людей, добровольно объединяющихся на специализи-

рованных интернет-сайтах (краудфандинговых площадках). 
В обиходе краудфандинг представляется народным собиранием 

денег на какой-либо заинтересовавший проект (творчество, откры-
тие, развитие бизнеса, благотворительность) в интернет-прост-
ранстве. 

Однако, следует помнить, что тема или идея народного финан-
сирования далеко не нова. Можно привести массу примеров, когда 
небольшие по сути средства за счет массовости участников позво-
ляло собрать необходимую сумму для достижения результата.   

В современном обществе тема краудфандинга ассоциируется 
прежде всего с интернет взаимодействием потенциальных инве-
сторов и реципиентов (лиц, привлекающих инвестиции). Именно 
ресурсы Интернета позволяют получить альтернативные источни-
ки финансирования, используя простые и менее затратные ин-
струменты. 
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Революцией стало появление специальных интернет-сайтов – 
краудфандинговых платформ, продвигающих разноплановые и 
разнопрофильные инвестиционные продукты с возможностью 
быть в контакте всем участникам.  

Наиболее известными интернет-ресурсами в сфере краудфан-
динга являются сайты kickstarter.com, indiegogo.com, seedrs.com, 
boomstarter.ru, planeta.ru, crowdcube.com, smartmarket.net, 
EquityNet.com. В эпоху сетевого взаимодействия продвижению 
народного финансирования способствуют социальные сети 
(Twitter, Facebook, «ВКонтакте»).  

Важно, что Закон о краудфандинге на сегодняшний день об-
ласть социальных и благотворительных проектов отмежевал и стал 
регулировать сферу именно коммерческого финансирования, тем 
самым снижая риски для банковского сектора [4; с. 439].  

Ярким примером могут стать проекты по поддержке предпри-
нимательской инициативы в сфере финансирования бизнес-
стартапов, инноваций в отраслях экономики [5; с. 193]. Это позво-
ляет во многом обойти «административные барьеры», сложности 
банковского кредитования и достаточно быстро (в зависимости от 
предложения инвестирования) активизировать бизнес-процессы. 
Но главное, инвестирование происходит не предприятия в целом, а 
конкретной идеи в виде комплекса мероприятий (проекта). 

Но важно обратить внимание на ограниченный блок отноше-
ний, возникающих на инвестиционной платформе. Инвестицион-
ная деятельность ограничивается лишь отдельными сегментами и 
в рамках предпринимательской деятельности – способами инве-
стирования (ст. 5 Закона). Перечень является закрытым и включает 
четыре способа: заем, приобретение ценных бумаг, определенных 
в законе; приобретение цифровых финансовых активов, цифровых 
прав. 

Во многом такое ограничение не способствует широкому про-
движению инвестиционных платформ на международном рынке 
инвестиций. Однако, как признают эксперты, принятие Закона о 
краудфандинге можно расценивать как некий прорыв в регулиро-
вании правоотношений, возникающих в интернет-пространстве с 
использованием IT-технологий. 

В рассматриваемом законе введен понятийный аппарат, позво-
ляющий внести ясность при квалификации инвестиционных пра-
воотношений и дальнейших правовых последствий. 

В частности, законодатель определил инвестиционную плат-
форму, которая по сути есть программное обеспечение по эффек-
тивному привлечению инвестиций от достаточно большого числа 
лиц, размещенное в ИКС «Интернет». В законе не содержится 
прямого запрета на привлечение инвестиций через имеющиеся ин-
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тернет-платформы соответствующего профиля, однако вводятся 
обязательные требования, правила, за соблюдением и исполнени-
ем которых будет осуществлять контроль Банк России. 

В частности, в его введении находится учет и контроль в отно-
шении операторов инвестиционных платформ. По данным Банка 
России по состоянию на 1.02.2021 г реестр операторов инвестици-
онных платформ включал в себя 32 оператора, действующих как 
юридические лица [6].    

Правовое явление краудфандинг рассматривается как граждан-
ско-правовое обязательство. Однако сложность на практике обу-
словлена тем, что в качестве самостоятельного обязательства такие 
инвестиционные (по сути финансовые) отношения законодателем 
в гражданское законодательство не включены.  А попытки уме-
стить весьма специфические по своей природе и содержанию от-
ношения в уже имеющиеся гражданско-правовые конструкции не 
раз показывали свою несостоятельность [7; с. 39].  

Подобного рода действия обречены на провал, поскольку об-
ратной стороной преимуществ краудфандинга может стать непри-
ятие этого инструмента для бизнес-сообщества и других участни-
ков соответствующих правоотношений. 

Обязательства из краудфандинга предполагают заключение до-
говора инвестирования, что предусмотрено Законом о краудфан-
динге и регламентируются нормами ст. 13. Предусмотрена юриди-
ческая конструкция по сути своей регулирующая отношения меж-
ду оферентом и акцептантом (при запрете на публичную оферту), 
которая позволяет охарактеризовать данный договор как реаль-
ный, двусторонний (многосторонний), требующий обязательной 
письменной формы с регистрацией в информационной системе 
(инвестиционной платформе) [8].  

Однако, полагаем, что при заключении договора инвестирова-
ния установленным законом способом инвестирования, требуется 
обращение к нормам гражданского законодательства по регулиро-
ванию отдельных видов обязательств (дарение, купля-продажа, 
заем и др.). 

Следовательно, сущность краудфандинга во многом определя-
ют различные виды обязательств как договорного, так и организа-
ционного характера. Последнее означает, что инвестиционная дея-
тельность становится возможной только при обязательном приня-
тии субъектами инвестиционных отношений действующих на той 
или иной инвестиционной платформе правил и после заключения 
ими договора об оказании услуг оператором. 

То есть, изначально необходимо заключить договор, регулиру-
ющий вопросы процесса организации привлечения инвестиций, а 
затем заключаются договоры в соответствии с правилами инве-
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стиционной платформы непосредственно в процессе инвестирова-
ния [9; с. 19]. 

Отметим, что правила инвестиционной платформы – это орга-
низационный акт оператора инвестиционной платформы, в кото-
ром определены основные условия ее работы (ст. 4 Закона). В 
частности, требованиями информационной платформы является 
размещение реестра заключенных договоров инвестирования. 

В целом, Закон о краудфандинге является новацией российско-
го законодательства, нормы которого регулируют инвестиционные 
отношения, возникающие на инвестиционной платформе. 
Краудфандинг в современных условиях цифровой экономики 
представляет собой правовой феномен по эффективному привле-
чению инвестиций от достаточно большого числа лиц с использо-
ванием программного обеспечения в ИКС «Интернет». Именно 
ресурсы Интернета позволяют получить альтернативные источни-
ки финансирования бизнеса, используя простые и менее затратные 
инструменты. 
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Развитие нормативно-правовой базы в Российской Федерации в 

области государственной службы сегодня происходит стремитель-
но. Данное обстоятельство связанно с существенными преобразо-
ваниями, происходящими в жизни общества и государства и вли-
яющими на эффективность института государственной службы.  

Государственная служба в настоящее время – это разновид-
ность публичной службы. Государственная служба может быть 
подразделена следующим образом:  

– во-первых - федеральная служба в РФ;  
– во-вторых, это служба в субъектах РФ. 
Рассматривая правовой статус государственного служащего, 

необходимо отметить тот факт, что это особый субъект государ-
ственно-управленческих отношений. Законодатель наделяет дан-
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ного субъекта определенным объемом обязательств по осуществ-
лению задач и функций государства на основании служебного 
контракта за денежное содержание.  

К составляющим элементам правового статуса государствен-
ных служащих Российской Федерации законодатель относит:  

– права государственного служащего;  
– основные обязанности;  
– ограничения и запреты, связанные с государственной служ-

бой;  
– гарантии для государственного служащего;  
– ответственность государственного служащего.  
Далее мы рассмотрим такой элемент правового статуса госу-

дарственного служащего как запреты, связанные с государствен-
ной службой.   

Среди запретов, установленных законом, особое внимание сле-
дует уделить анализу п. 13 ст. 17 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 г. №79-ФЗ (далее ФЗ-№79) [1].  

Данный пункт закона предполагает, что запрещается использо-
вать должностные полномочия в интересах политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций, а также публично выражать отношение к ука-
занным объединениям и организациям в качестве гражданского 
служащего, если это не входит в его должностные обязанности. 

Закрепление в п. 13 ч. 1 ст. 17 ФЗ-№79 запрета, прежде всего, 
очень тесно связано с реализацией важнейших принципов госу-
дарственной власти в РФ: принципа светскости (то есть, взаимное 
невмешательство церкви и органов государственной власти в дела 
друг друга) и принципа деидеологизации (государственные органы 
власти Российской Федерации не могут насильно насаждать граж-
данскому обществу те или иные идеи), которые были установлены 
в Конституции России.  

Необходимо заметить, что ежегодно отмечается рост противо-
правных деяний коррупционного характера, большая часть кото-
рых совершается госслужащими. Поэтому действующее антикор-
рупционное законодательство, направлено на ужесточение мер 
юридической ответственности госорганов и их должностных лиц, 
за деяния коррупционного характера. При этом основной акцент 
ставится на проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение данных деяний. 

Что касается государственной службы (в нашем случае граж-
данской службы), то установление запретов и ограничений являет-
ся важным фактором, направленным на предотвращение деяний 
коррупционного характера. Тем самым установленные запреты и 



 77 

ограничения позволяют предотвратить возможность злоупотре-
бить госслужащими своими служебными должностными полномо-
чиями. 

Термин «коррупция» в настоящее время было определено Фе-
деральным Законом «О противодействии коррупции» [2].  

Согласно положениям действующего законодательства РФ, а 
именно ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция рассмат-
ривается, как противозаконное использование определенным 
субъектом имеющегося у него служебного положения (к примеру, 
дача взятки, и так далее) при нарушении законных интересов Рос-
сийской Федерации и всего в целом гражданского общества для 
получения той или иной выгоды.  

В рассмотренной выше дефиниции законодатель на первое ме-
сто ставит злоупотребление служебным положением. Запрещен-
ными необходимо признавать любые действия государственного 
гражданского служащего, направленные на привлечение тех или 
иных лиц к проведению в служебное время различных агитацион-
ных мероприятий в интересах определенного претендента в долж-
ностные лица (на должность главы республики, губернатора, мера, 
и так далее).  

Такой фактор, как использование своих служебных полномочий 
в интересах политических партий (п.13 ст.17 ФЗ № 79), хотелось 
бы также рассмотреть, как фактор на коррупциогенность.  

Как указано в ст. 9 ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» (далее ФЗ № 95) – запрещается официально, открыто 
обозначать свое отношение к политическим партиям Российской 
Федерации, иным общественным организациям, религиозным ор-
ганизациям, а также прочим объединениям Российской Федерации 
в качестве государственного гражданского служащего (работника 
государственной гражданской службы), в том случае, если в его 
служебные обязанности это не включается [3].  

Соответственно за нарушение указанной нормы к госслужаще-
му в зависимости от состава дисциплинарного проступка будет 
применено дисциплинарное взыскание.  

Анализ действующего законодательства позволяет выделить 
следующие виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 
государственным служащим: 

– предупреждение (о неполном должностном соответствии);  
– замечание;  
– выговор;  
– увольнение в связи с утратой доверия. Как правило, увольне-

ние применяется в случаи коррупционных связей.  
Рассматривая вопрос о дисциплинарных проступках необходи-

мо отметить, что Верховный Суд Российской Федерации рассмат-
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ривает их как единые правонарушения, что коррупционного, что 
обычного характера. И действительно, это наделение повлекло за 
собой создание еще более закрытой процедуры по коррупционным 
правонарушениям, более закрытую проверку, чем по обычным 
дисциплинарным проступкам. 

Так, согласно Указу Президента № 1065 от 21.09.2009 г. де-
тально закрепляется процедура проведения проверок по корруп-
ционным правонарушениям, без привлечения независимых экс-
пертов. В данном акте так же закрепляется информация о том, что 
госслужащий после проведения проверки ставится в известность и 
знакомится с результатами ее проведения. 

Что касается порядка проведения служебной проверки, то от-
дельного подзаконного акта регламентирующего порядок ее про-
ведения нет. Данный вопрос закрепляется в отдельной статье  
ФЗ № 79.  

Объединение дисциплинарных и коррупционных правонару-
шений является актуальным вопросом на сегодняшний день. В 
настоящее время в Совете Федерации рассматривается вопрос по 
кодификации антикоррупционного законодательства.  

Одной из идей данного вопроса является тот факт, что необхо-
димо исключить их специализированных законов о государствен-
ной службе Российской Федерации вопрос касающийся порядка 
привлечения госслужащих к ответственности за коррупционные 
противоправные деяния.  

Соответственно данную информацию необходимо будет вклю-
чить в ФЗ № 35 в виде поправок, чтобы вопросы касающиеся от-
ветственности, ограничений и запретов регулировались законом о 
противодействии коррупции, а в специализированных актах были 
нормы отсылочного характера.  

Таким образом, государственный гражданский служащий госу-
дарственного органа не имеет права использовать свои должност-
ные полномочия в интересах каких-либо общественный объедине-
ний или политических партий.  

Важнейшим условием развития сферы управления государ-
ственного аппарата на сегодняшний день заключается в оператив-
ном решении актуальных проблем.  

К числу таких проблем мы можем отнести:  
– недостаточно эффективная организация системы госуправле-

ния;  
– наличие бюрократии на госслужбе;  
– наличие коррупции;  
– непрозрачность работы госслужбы;  
– конфликт интересов на госслужбе;  
– непрофессионализм отдельных госслужащих;  
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– снижение «престижа» государственной службы в последнее 
время в обществе.  

Для предотвращения развития коррупционных правонаруше-
ний на госслужбе важной мерой является ротация кадров. Несмот-
ря на то, что правоприменительная практика демонстрирует, что 
правила ротации государственных гражданских служащих явля-
ются «жесткими» и имеют своим следствием потерю подготовлен-
ных и квалифицированных кадров (в связи с необходимостью пе-
реезда, отсутствием служебного жилья и т. д.), тем не менее это 
одна из законодательно установленных мер направленных на про-
филактику коррупционных правонарушений.  
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В статье представлены основные признаки административного судопроизвод-
ства судах общей юрисдикции. На основе действующего законодательства и пра-
воприменительной практики выделяются  характерные признаки административ-
ного судопроизводства для четкого понимания отличий такого производства от 
гражданского. 
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The article presents the main features of administrative proceedings in courts of 
general jurisdiction. Based on the current legislation and law enforcement practice, the 
characteristic features of administrative proceedings are highlighted for a clear under-
standing of the differences between such proceedings and civil proceedings. 
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С практической точки зрения оправданным является наделение 

судов общей юрисдикции полномочиями по рассмотрению дел в 
порядке административного судопроизводства.  

До введения в действие Кодекса об административном судо-
производстве в Российской Федерации рассмотрение дел, вытека-
ющих из административных правоотношений осуществлялось в 
общем порядке, определенном нормами Гражданского процессу-
ального кодекса РФ. Учитывая не малое количество подаваемых в 
суд исковых заявлений и рассматриваемых судами дел по их рас-
смотрению об оспаривании действий и решений органов власти и 
организаций, выполняющих определенные властные функции, це-
лесообразным было выделение производства по указанным обра-
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щениям в отдельную категорию. Скорее всего, это обусловлено 
необходимостью, прежде всего, рассмотрения подобных дел в це-
лях устранения возникающих барьеров для реализации субъектив-
ных прав, нарушенных принятым решением вышеуказанного ор-
гана.  

Дела об оспаривании принимаемых органами власти решений и 
правовых актов отличаются от гражданских дел, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции, направленных на защиту прав соб-
ственности, владения, взыскания денежных средств, расторжении 
договоров, устранении препятствий в пользовании имуществом и 
иных, что стало обоснованием для выделения в отдельное произ-
водство и, соответственно, потребовало отдельного правового ре-
гулирования.  

Прослеживается взаимосвязь Федерального Конституционного 
закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», определяющего полномочие судов об-
щей юрисдикции на рассмотрение дел о защите нарушенных прав 
или законных интересов и положений КАС РФ, определяющего 
порядок принятия к производству и рассмотрения таких дел [1]. 

Раскрытие признаков административного судопроизводства 
необходимо для четкого понимания отличий такого производства 
от гражданского и формирования умения правомерно реализовать 
свои права и законные интересы на защиту в случае их нарушения, 
что подчеркивает актуальность тематики настоящей статьи. 

Итак, из проанализированных изменений, ранее внесенных в  
Гражданский процессуальный кодекс РФ, прослеживается исклю-
чение положений, регулирующих судебное производство в отно-
шении дел, вытекающих из административных правоотношений. 
Такие нормы включены в Кодекс об административном судопро-
изводстве РФ, которые, в свою очередь, по своему смысловому 
содержанию и определяют признаки, отделяющие  от гражданско-
го судопроизводства вышеуказанные дела. 

Рассмотрим признаки административного производство, сфор-
мулированные поэтапно. 

1. Защита прав и законных интересов лиц от неправомерных 
действий и принятых решений органами власти – основополагаю-
щий признак, обосновывающий необходимость административно-
го судопроизводства. Способ такой защиты в судебном порядке 
возникает в связи с невозможностью оспаривания и отмены  дей-
ствий властных структур по заявлению (обращению) субъекта за-
щиты во внесудебном порядке. При этом создаются препятствия 
для реализации законных прав субъектами, возникающие в резуль-
тате принятия решений органами власти. 

2. Обжалование решений, действий органов власти – следую-
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щий признак административного судопроизводства в судах общей 
юрисдикции, вытекающий из основополагающего, реализация ко-
торого необходима для защиты нарушенных прав. К таким орга-
нам власти относятся государственные и муниципальные органы и 
их служащие. При этом нарушения прав может возникать в связи с 
реализацией полномочий как при принятии решений, так и заклю-
чаться в их непринятии, то есть бездействии органа власти, вслед-
ствие чего субъект не может воспользоваться своими правами. 
Обжалование бездействия также можно отнести к признаку адми-
нистративного судопроизводства. Указанный признак, характери-
зующий административное судопроизводство необходимо квали-
фицировать для точного определения вида судопроизводства при 
подготовке иска истцом либо при принятии судом общей юрис-
дикции искового заявления к производству [2].  

3.  Предмет иска можно классифицировать как последующий 
признак административного судопроизводства. При этом суще-
ствует вероятность рассмотрения судом общей юрисдикции раз-
ных по составу, взаимосвязанных между собой требований истца в 
порядке административного судопроизводства. Так, необходи-
мость обжалования решения органа власти (требования админи-
стративного судопроизводства) влечет за собой возложение обя-
занностей на указанный орган совершить определенные действия 
(требования гражданского судопроизводства), объединяя их в одно 
судопроизводство - административное. Их разделение в разные 
виды судопроизводства по способу защиты нарушенных прав не-
целесообразно. 

4. Лица, являющиеся истцами и ответчиками (стороны в адми-
нистративном судопроизводстве) образуют следующий квалифи-
кационный признак такого судопроизводства. Особенность такого 
признака заключается в том, что указанными сторонами являются 
гражданин (юридическое лицо) и орган публичной власти. В таком 
случае бремя доказывания неправомерности предъявленных тре-
бований о незаконности принятых решений или нормативных пра-
вовых актов должностных лиц, органов власти возлагается в силу 
ч.2 ст.62 КАС РФ на административного ответчика, а не на адми-
нистративного истца, что относится к особенностям администра-
тивного судопроизводства и служит мерой защиты законных прав 
и интересов на законодательном уровне. 

5. Рассматривая дела по административным исковым заявлени-
ям, принимая решения по итогам рассмотрения, суды общей 
юрисдикции отменяют либо оставляют в силе правовые акты 
(иные решения) органов власти, тем самым контролируя право-
мерность принятия. Из указанного процесса можно выделить при-
знак административного судопроизводства, такой как судебный 
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контроль за принятием решений, правовых актов органами власти 
[3]. Осуществляя по сути судебный контроль, происходит  воздей-
ствие судов общей юрисдикции, ведущими административное су-
допроизводство, которое направлено на восстановление справед-
ливости, продиктованной нормой закона. 

6. Форма административного искового заявления – очередной 
квалифицирующий административное судопроизводство признак. 
Учитывая, что содержание подаваемых требований влечет за со-
бой  административный процесс, форма искового заявления носит 
характер административного искового заявления. При этом необ-
ходимо четкое соблюдение требований к содержанию такого заяв-
ления. Требования, определенные ст. 209 КАС РФ позволяют ис-
ключить принятие необоснованных и не соответствующих требо-
ваниям указанной статьи исковые заявления. Отступление от та-
ких требований не допускается. 

7. Следующим признаком административного судопроизвод-
ства в судах общей юрисдикции в силу ст. 141 КАС РФ является 
двухмесячный срок рассмотрения административных исковых за-
явлений.  При этом в административном судопроизводстве уста-
новлены разные сроки обжалования в отношении разных органов 
власти. Так, обжалование решений судебных приставов возможно 
в течение десяти дней со дня, когда стало известно о нарушении 
прав лица, что подлежит подтверждению со стороны администра-
тивного истца. Обжалование правового акта органа местного са-
моуправления возможно в течение всего срока его действия [4]. 

8. Признаком административного судопроизводства является 
рассмотрение в том числе особенных дел, а именно о признании 
размещенной органами власти информации в сети Интернет неза-
конной (запрещенной). Такие требования выдвигаются в админи-
стративном исковом заявлении, поданным прокурором, иными 
заинтересованными лицами.  

9. Кроме того, отличительными признаками, свидетельствую-
щими об административном судопроизводстве являются подавае-
мые в суды общей юрисдикции административные исковые заяв-
ления прокуроров, выступающих в интересах неопределенного 
круга лиц с требовании о признании незаконными бездействий 
органов власти и обязывании совершить определенные действия. 
Такие иски выдвигаются только в рамках административных иско-
вых требований [5].  

10. Предъявляемые требования и защита в порядке администра-
тивного судопроизводства должны являться обоснованными и 
юридически грамотными. В целях исключения неправомерных, 
необоснованных требований представительство в таком процессе 
требует наличия высшего юридического образования у представи-
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телей, что отмечается как следующий признак административного 
судопроизводства. Обязательное наличие высшего юридического 
образования или ученой степени у представителя – признак адми-
нистративного судопроизводства. При представлении интересов в 
суде необходимо наличие диплома о высшем юридическом обра-
зовании или документ, подтверждающий наличие ученой степени. 
Представительство должно подтверждаться доверенностью, кото-
рая должна быть оформлена надлежащим образом и содержать 
обязательные положения в соответствие со ст.56 КАС РФ [6]. 

Таким образом, раскрыты основные признаки, характеризую-
щие административное судопроизводство как отдельный особен-
ный вид, отличающийся от гражданского. При этом подчеркнута 
целесообразность произошедшего ранее выделения  судопроиз-
водства в отдельное в целях усиления судебного контроля за пра-
вомерностью принимаемых органами власти решений. Несмотря 
на провозглашение принципа административного судопроизвод-
ства «состязательность и равноправие сторон при активной роли 
суда» прослеживается его некое несоответствие норме КАС РФ, по 
которой доказывание неправомерности требований администра-
тивного истца о незаконности правового акта возлагается на орган 
власти (административного ответчика), то есть присутствует под-
держка административных истцов в таких случаях.   
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В статье рассматриваются вопросы участия некоммерческих организаций в 
системе финансовых правоотношений. Анализируются вопросы участия неком-
мерческих организаций в контрактной системе в сфере закупок товаров работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Изучаются за-
конодательные сложности, с которыми встречаются некоммерческие организации 
при участии в контрактной системе в качестве поставщиков. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: некоммерческие организации, контрактная система в 
сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, финансовые правоотношения, законодательство. 

The article discusses the issues of participation of non-profit organizations in the 
system of financial legal relations. The article analyzes the issues of participation of 
non-profit organizations in the contract system in the field of procurement of goods, 
works and services to meet state and municipal needs. Examines the legal challenges 
faced by non-profit organizations when participating in the contract system as suppliers. 

K e y w o r d s: non-profit organizations, contract system in the field of procurement 
of goods, works and services to meet state and municipal needs, financial legal rela-
tions, legislation. 

 
Некоммерческие организации имея особый правовой статус 

оказывают значительное влияние на формирования управленче-
ских институтов в государстве. Роль некоммерческих организаций 
в структуре государственного управления возрастает, многие ис-
следователи связывают это с развитием идей децентрализации 
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управления, когда государственные институты привлекают широ-
кий спектр негосударственных объединений к решению управлен-
ческих функций. О возможности привлечения к управленческим 
функциям некоммерческого сектор свидетельствует и постановле-
ние Конституционного суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П, которое 
разрешает подобное участие в случаях, не противоречащих зако-
нам РФ [1]. 

Правовая база деятельности некоммерческих организаций ба-
зируется   на Федеральном законе «О некоммерческих организаци-
ях». [2]  Со времени принятия Закон подвергался изменениям 75 
раз, в том числе за последние 4 года – 25 раз. Существенные изме-
нения законодательства, которые в значительной степени изменя-
ют создание и деятельность как коммерческих, так и некоммерче-
ских организаций были внесены Федеральным законом от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 

В Республике Мордовия принято 79 нормативных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы некоммерческих организаций. Из них 
2 закона Республики Мордовия, 53 постановления Правительства 
Республики Мордовия, 24 приказа органов исполнительной вла-
сти. Процесс создания, государственной регистрации и деятельно-
сти многих некоммерческих организаций вызывают сегодня много 
вопросов. Так, если порядок их государственной регистрации, 
сложившийся на протяжении многих лет, был понятен и не вызы-
вал особых сложностей. Сегодня законодательство в этом вопросе 
предъявляет новые требования, с которыми ранее некоммерческие 
организации не сталкивались. 

 В системе публичных правоотношений некоммерческие орга-
низации могут выступать субъектами, выполняющими широкий 
спектр функций. Некоммерческие организации существуют в мно-
гообразных формах, учувствуют в бюджетных правоотношениях, 
поскольку являются плательщиками налогов и сборов, реализуют 
функции общественного контроля, могут быть получателями фи-
нансовых ресурсов государства по различным программам и гран-
там, учувствуют в процедуре банкротства, выполняют социальные 
задачи, существенно помогая государству в выполнении его пуб-
личных функций.  

Таким образом некоммерческие организации вступают в широ-
кий спектр публичных правоотношений в том числе и финансо-
вых. Для того, чтобы некоммерческая организация была признана 
субъектом финансовых правоотношений она должна участвовать в 
бюджетных. налоговых, страховых правоотношениях, иметь при-
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частность к распределению и созданию фондов денежных средств, 
необходимых для решения государственных задач. 

В современных условиях некоммерческие организации встают 
перед необходимостью участия в государственной контрактной 
системе в качестве поставщика работ и услуг. Учитывая весомое 
социально-правовое значение некоммерческих организаций, зако-
нодатель представляет им существенные преимущества в финан-
совых правоотношениях. Любая некоммерческая организация мо-
жет принять участие в закупке, если предмет закупки соответству-
ет ее уставной деятельности. Некоммерческая неправительствен-
ная организация может быть участником как при проведении кон-
курентных процедур, так и при закупке у единственного постав-
щика.  

Принять участие в закупке у единственного поставщика неком-
мерческая неправительственная организация может на тех же 
условиях, что и другие участники, а именно: в случае закупки то-
вара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей или при условии явки на конкурс одного поставщика, со-
гласовав цену контракта с уполномоченным государственным ор-
ганом исполнительной власти, а именно с ФАС России.  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) 
предусмотрены формы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНО).  

Преимущества при осуществлении закупок, в соответствии с 
частью 2 статьи 30 Закона 44-ФЗ, предоставляются только тем со-
циально ориентированным некоммерческим организациям 
(СОНО), которые осуществляют виды деятельности, предусмот-
ренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и учредителями кото-
рых не являются Российская Федерация, субъекты РФ и муници-
пальные образования. Статья 30 Закона № 44-ФЗ гарантирует пре-
имущества участия СОНО в закупках. 

Если участники закупки имеют статус малого предпринима-
тельства или являются социально ориентированными некоммерче-
скими организациями. закон из всего множества способов опреде-
ления поставщика предложил выше указанным субъектам: откры-
тый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным уча-
стием, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложе-
ний. Второе преимущество раскрывается через законодательное 
требование осуществления закупок у СМП и СОНО в установле-
нии минимального объема закупок 15 %, при этом начальная мак-
симальная цена контракта не должна превышать 20 миллионов 
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рублей. Безусловно, это ограничение по сумме начальной макси-
мальной цены позволяет СОНО участвовать в государственной 
контрактной системе в качестве полноправных субъектов, участие 
некоммерческих организаций в качестве субподрядчиков и соис-
полнителей так же является требованием, расширяющим возмож-
ности участия некоммерческих организаций в качестве поставщи-
ков товаров работ и услуг.  

Еще одним важным преимуществом при участии некоммерче-
ских организаций в закупках является процедура декларирования 
правового статуса участника (СОНО) в закупках. Для рассматри-
ваемых субъектов она максимально упрощена и выражается в ука-
зании в свободной форме информации о подтверждении данного 
статуса на фирменном банке организации (Письмо Минэкономраз-
вития России № 7158- ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/13590/14 от 
04.04.2014). 

В рамках данного исследования целесообразно отметить, что 
размер обеспечения заявки для СОНО составляет 2% от начальной 
максимальной цены контракта. Это норма имеет весомое значение 
для некоммерческих организаций, поскольку большинство из них 
не обладают достаточным объемом денежных средств, которые 
необходимо предстоит задолго до оплаты услуг или товаров. Зако-
нодательно закрепленным условием об оплате товаров работ или 
услуг является требование оплаты не позднее 30 дней с момента 
подписания контракта. 

Информации обо всех закупках, в которых может принять уча-
стие СОНО, в соответствии с 44-ФЗ и федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», в обязательном порядке размещает-
ся заказчиками в Единой информационной системе в сфере заку-
пок zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). Поиск закупок 
можно осуществлять, используя непосредственно поисковую 
строку на главной странице официального сайта, либо изучая пла-
ны-графики и планы закупок потенциальных заказчиков услуг 
СОНО, которые также размещаются заказчиками ежегодно на 
официальном сайте.  

Сайт позволяет осуществлять поиск по различным параметрам. 
Плана-графики и планы закупок содержат сведения о закупке, та-
кие как наименование предмета контракта, начальная цена кон-
тракта, сумма обеспечения, дата и способ размещения заказа, сро-
ки исполнения контракта, которые позволяют принять решение об 
участии в закупке. Для участия СОНО в закупке в электронном 
виде необходимо выполнить следующий порядок действий: – по-
лучение Электронной цифровой подписи (ЭЦП); – регистрация на 
электронной торговой площадке (ЭТП); – поиск закупок на офи-
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циальном сайте или на ЭТП, на которой зарегистрирован участ-
ник; – подача заявки и других необходимых документов в элек-
тронном виде на ЭТП, согласно требованиям документации о за-
купке; – следование инструкциям ЭТП по дальнейшему участию в 
процедуре закупки. 

Участие некоммерческих организаций в госзакупках сопровож-
дается рядом сложностей. Прежде всего, - это знание законода-
тельства, знание особенностей участия в контрактной системе и 
работы в ЕИС. Еще одна сложность проявляется на этапе реализа-
ции контракта, поскольку не всегда некоммерческая организация 
может рассчитать свои силы и реализовать контракт. 

Современные исследования в области государственной кон-
трактной системы отмечают существование ряда недостатков в 
законодательном сопровождении Так, исследователь Салимова 
Ф.Н. отмечает, что в связи с отсутствием данных о закрытых про-
цедурах, а также о закупках малого объема у некоммерческих ор-
ганизаций, невозможно получить объективные данные об уровне 
конкуренции на торгах. В связи с отсутствием данных о количе-
стве участников торгов в разрезе способов определения поставщи-
ков, данные о среднем количестве участников доступны только в 
целом по всем торгам. Также невозможно оценить экономию в 
разрезе способов определения поставщиков, а также оценить эф-
фективность отдельных инструментов контрактной системы. 
Например, данные по расторжению контрактов можно получить 
только по адресному запросу в Федеральное казначейство [3]. 
Проблемы, которые были свойственны проекту по созданию еди-
ной информационной системы в сфере закупок, продолжают про-
являться в полной мере.  

Таким образом, исходя из того, что некоммерческие организа-
ции вовлечены в широкий спектр специфических  правоотноше-
ний по поводу создания, распределения и перераспределения фон-
дов денежных средств, необходимых для решения государствен-
ных задач. их можно отнести к субъектам финансового права. Фи-
нансовые правоотношения у НКО возникают: 

В связи с созданием и реализацией действий публично право-
вой направленности, в том числе уплате соответствующих реги-
страционных сборов.  

В связи с финансовой помощью и финансированием по гранто-
вым программа и благотворительностью. 

В связи с исполнением налоговой обязанности. 
В связи с использованием бюджетных средств и их реализацией 

в рамках закупочной деятельности. 
В связи с исполнением сотрудниками НКО трудовых функций 

по поводу заработной платы и социального обеспечения. 
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Как субъекты финансовых правоотношений некоммерческие 
организации наиболее четко проявляются в контрактной системе, 
где они выступают в качестве поставщика. Современным законо-
дательством определены формы поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций, направленные на стимулирова-
ние участия некоммерческих организаций в закупках и усиление 
их позиций в конкуренции с государственными учреждениями и 
коммерческими предприятиями. 
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Данная статья посвящена анализу законодательного определения государ-
ственной гражданской службы.  В статье анализируются основные признаки гос-
ударственной гражданской службы, описываются базовые принципы, определя-
ющие современную государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: государственная гражданская служба, законодатель-
ство о государственной гражданской службе, эффективность государственной 
гражданской службы. 

This article is devoted to the analysis of the legislative definition of the state civil 
service. The article analyzes the main features of the state civil service, describes the 
basic principles that determine the modern civil service of the Russian Federation. 

K e y w o r d s: state civil service, legislation on state civil service, efficiency of 
state civil service. 

 
В Российской Федерации система государственной граждан-

ской службы находится в состоянии кардинальных преобразова-
ний, как с позиции структуры функционирования, так и с позиции 
законодательных основ. Эффективная деятельность государствен-
ной гражданской службы напрямую зависит от количества госу-
дарственных гражданских служащих, уровня их квалификации и 
соответственно, полученного профессионального образования, а 
также от объема денежных средств, выделяемых государством на 
содержание государственного аппарата. 

В соответствии с действующим российским законодательством 
в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» (далее 
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по тексту – ФЗ № 79) предусмотрено законодательное определение 
государственной гражданской службы. 

В частности, под государственной гражданской службой (далее 
ГГС) следует понимать вид государственной службы, представля-
ющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 
РФ на должностях ГГС по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности и 
лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ [1]. 

Анализируя законодательство РФ, мы сможем обнаружить два 
определения ГГС. Наряду с вышеупомянутым законом оно так ж 
содержится в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы Российской Федерации» [2] (да-
лее по тексту – ФЗ № 58). При этом необходимо указать, что 
определения государственной гражданской службы, содержащиеся 
в разных федеральных законах, являются практически идентич-
ными.  

По нашему мнению, целесообразно определение ГГС преду-
смотреть только в одном нормативном правовом акте. В этой связи 
можно предложить исключить из Федерального закона от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации» статью 5, посвященную понятию и системе государ-
ственной гражданской службы, на том основании, что аналогич-
ные положения содержатся в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации». 

В обобщенном виде понятие ГГС представляется возможным 
определить, как службу, осуществляемую в государственных ор-
ганах. В свою очередь, служба в государственных органах высту-
пает профессиональной служебной деятельностью граждан РФ, 
замещающих соответствующие государственные должности [3]. 

В современных исследованиях, посвященных государственной 
гражданской службе, данный вид деятельности рассматривается с 
позиции трех направлений: как юридическая, как социальная и как 
политическая категория.  

Как юридическая категория государственная гражданская 
служба представляет вид деятельности по реализации властных 
полномочий в государстве и воплощению управленческих задач. 
Как социальная категория она рассматривается через особую тру-
довую функцию, к которой предъявляются ряд требований и огра-
ничений, не свойственных для иных видов профессиональной дея-
тельности. Если же говорить о политической составляющей госу-
дарственной гражданской службы, то она является связующим 
компонентом между государством и гражданами. 
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Государственная гражданская служба РФ имеет особый соци-
ально-правовой статус. Она напрямую представляет интересы гос-
ударства и отражает процессы, происходящие в стране, она при-
звана служить общественным интересам и представляет государ-
ственные органы и учреждения. Несмотря на четкую законода-
тельную регламентацию государственная гражданская служба, как 
никакая другая профессиональная деятельность, имеет этическую 
составляющую. Именно здесь проявляются представления о долж-
ном и нравственном поведении, о чести и профессиональном дол-
ге.  Еще один важный социальный аспект, затрагивающий госу-
дарственную гражданскую службу связан с тем, что в этой про-
фессиональной сфере задействовано огромное количество граждан 
(таблица, данные представлены на основании открытых источни-
ков сети интернет). Данные граждане представляют особо значи-
мую часть общества, от степени доверия к ним, от их ценностных 
установок, которые они генерируют в жизнь зависит уровень до-
верия к управленческому аппарату и власти в целом. 

 

Государственные граждан-
ские служащие Российской 

Федерации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

810,2 тыс. чел. 727,5 тыс. чел. 688,3 тыс. чел 

 
В целом, мы видим, что наблюдается некая тенденция к сокра-

щению аппарата государственных гражданских служащих, но дан-
ная численность не показывает штатную укомплектованность, за-
груженность и эффективность деятельности. 

Система государственной службы РФ, в том числе и государ-
ственной гражданской службы, является двухуровневой. 

Первый уровень состоит из федеральной гражданской службы; 
второй уровень – из гражданской службы субъектов РФ. Служба и 
первого, и второго уровней, характеризуется рядом отличительных 
признаков, выделяемых отечественными исследователями. 

Во-первых, государственная гражданская служба – это государ-
ственная деятельность, а значит государственные гражданские 
служащие действуют исключительно от имени государства. 

Во-вторых, государственная гражданская служба – это не про-
сто государственная деятельность, а государственная профессио-
нальная служебная деятельность, следовательно, государственные 
гражданские служащие должны обладать соответствующим уров-
нем профессиональной квалификации, необходимым для осу-
ществления задач в сфере государственного управления. В рамках 
данного исследования, отметим, что реформирование государ-
ственной гражданской службы опиралось на ряд мероприятий, од-
ним их которых было усиление значения квалификационных пока-
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зателей при поступлении на государственную гражданскую служ-
бу и в ходе ее исполнения. 

В-третьих, государственная гражданская служба осуществляет-
ся в интересах всего общества, а, следовательно, является публич-
ной. Публичный характер государственной гражданской службы 
заключается в том, что деятельность государственных граждан-
ских служащих является открытой и официальной. В направлении 
реализации публичного принципа государственной гражданской 
службы ряд современных исследователей отмечают заметные из-
менения и связаны они с трансформацией современного управле-
ния. Подходы к осмыслению публичного характера в политиче-
ской и управленческой мысли последних десятилетий переживали 
трансформации вместе с политическими и управленческими прак-
тиками. 

В-четвертых, государственная гражданская служба – это дея-
тельность, осуществляемая государственными гражданскими слу-
жащими исключительно в рамках какого-либо государственного 
органа. При этом к государственным гражданским служащим от-
носятся лица, которые занимают должность, которая входит в ре-
естр должностей государственной гражданской службы. 

На этом основании лица, осуществляющие трудовые функции в 
государственных органах на должностях, которые не определены в 
реестре должностей государственной гражданской службы в каче-
стве должностей государственной гражданской службы, не явля-
ются государственными гражданскими служащими (речь идет о 
вспомогательном персонале, обеспечивающем деятельность госу-
дарственных гражданских служащих, например, о водителях, 
уборщицах и прочих). 

В-пятых, деятельность государственной гражданской службы 
обеспечивается исключительно за счет средств государственного 
бюджета. Здесь необходимо понимать, что деятельность феде-
ральной государственной гражданской службы обеспечивается за 
счет средств федерального государственного бюджета; деятель-
ность государственной гражданской службы субъектов РФ – за 
счет средств регионального государственного бюджета. 

В свою очередь, обозначенные признаки государственной 
гражданской службы находят свое отражение в принципах госу-
дарственной гражданской службы. Общепринято под принципами 
государственной гражданской службы понимать базовые, фунда-
ментальные идеи и ценности, которые составляют основу обще-
ственных отношений, складывающихся в сфере служебной дея-
тельности государственного уровня. 

Принципы государственной гражданской службы позволяют 
определить систему отношений, складывающихся как внутри гос-
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ударственной гражданской службы, так и за ее пределами, а также 
механизм функционирования данной системы. 

Принципы государственной гражданской службы определены в 
ФЗ № 58. Законодатель сформулировал девять принципов госу-
дарственной гражданской службы.  

Первый принцип государственной гражданской службы заклю-
чается в приоритете прав и свобод человека и гражданина. Данный 
принцип является производным от конституционного принципа, 
закрепленного в ст. 2 Конституции РФ, в соответствии с которым 
права и свободы человека и гражданина признаются высшей цен-
ностью. Этот юридический постулат определяет основные профес-
сиональные задачи государственной гражданской службы незави-
симо от задач деятельности государственных органов и учрежде-
ний.  

Второй принцип государственной гражданской службы заклю-
чается в единстве функционирования ее системы федерального и 
регионального уровней. Несмотря на двухуровневую организаци-
онную структуру государственная гражданская служба выступает 
единой системой, призванной осуществлять функции и задачи 
государственного значения. 

Третий принцип государственной гражданской службы состоит 
в том, что каждый гражданин, обладающий необходимыми про-
фессиональными навыками, имеет равный доступ к службе. Дан-
ный принцип представляется возможным объяснить тем обстоя-
тельством, что государственные гражданские служащие замещают 
вакантные должности на основании конкурса. Именно конкурсный 
отбор при поступлении на государственную гражданскую службу 
позволяет обеспечить конституционную гарантию, заключающую-
ся в равном доступе граждан к государственной гражданской 
службе. При этом при прохождении гражданами конкурсного от-
бора для поступления на государственную гражданскую службу 
запрещается любая форма дискриминации.  

Четвертый принцип государственной гражданской службы в 
том, что государственные гражданские служащие должны обла-
дать высоким уровнем профессионализма. Лицо, претендующее на 
должность государственного гражданского служащего, должно 
обладать необходимой степенью знаний, навыков и умений для 
выполнения государственно значимых профессиональных дей-
ствий, то есть исполнения соответствующих должностных полно-
мочий. Для того чтобы осуществить реализацию указанного прин-
ципа к гражданам, претендующим на должность государственного 
гражданского служащего, предъявляются требования в части про-
фессионального образования, стажу и опыту работы; для граждан, 
находящихся на государственной гражданской службе, – преду-
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сматриваются программы повышения квалификации, стажировки, 
а также профессиональной переподготовки. 

Пятый принцип государственной гражданской службы состоит 
в ее стабильности. В целях реализации данного принципа государ-
ственным гражданским служащим предоставляются различные 
льготы и гарантии, связанные с заключением служебного контрак-
та, с ликвидацией государственного органа, а также сокращением 
должностей государственной гражданской службы. 

Шестой принцип государственной гражданской службы выра-
жается в открытости и доступности информации о ее деятельно-
сти. Для этого из числа представителей научного сообщества, не-
зависимых экспертов формируются различные комиссии (напри-
мер, комиссия по урегулированию конфликта интересов). 

Седьмой принцип государственной гражданской службы за-
ключается в том, что государственные гражданские служащие 
осуществляют взаимодействие с гражданами и институтами граж-
данского общества. Важнейшим институтом гражданского обще-
ства признаются политические партии. Соответственно, государ-
ственные гражданские служащие напрямую взаимодействуют с 
политическими партиями. Однако, важно понимать, что политиче-
ские партии не вправе оказывать давление на государственных 
гражданских служащих при принятии ими государственно власт-
ных решений. 

Восьмой принцип государственной гражданской службы состо-
ит в ее взаимодействии с муниципальной службой. 

Девятый принцип государственной гражданской службы выра-
жается в обеспечении гарантий защиты государственных граждан-
ских служащих от незаконного вмешательства в их служебную 
деятельность.  

Принципы государственной гражданской для государственных 
гражданских служащих являются профессиональными, поскольку 
к государственным гражданским служащим предъявляются опре-
деленные квалификационные требования. В этой связи основное 
предназначение государственной гражданской службы заключает-
ся в исполнение государственно значимых функций. 

Таким образом, в современной ситуации закреплено законода-
тельное определение государственной гражданской службы, опре-
делены ее основные принципы и особенности профессиональной 
реализации. 

Государственная гражданская служба – это вид государствен-
ной службы, осуществляемый в государственных органах, которая 
выступает профессиональной служебной деятельностью граждан 
РФ, замещающих соответствующие государственные должности, 
включенные в соответствующий реестр. 
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Первый уровень состоит из федеральной государственной 
гражданской службы; второй уровень – из государственной граж-
данской службы субъектов РФ. Финансирование государственной 
гражданской службы осуществляется из бюджетов соответствую-
щего уровня. 
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acteristics of this branch of government reflect the state of statehood at the moment as a 
whole, allow one to assess the potential and prospects of state-legal methods for resolv-
ing social problems. In modern science of constitutional law, the most discussed are the 
problems of the executive branch. It was determined that the executive branch is an 
independent branch of government, despite all its shortcomings, and needs reforming, 
which will contribute to a more effective implementation of the principle of separation 
of powers. 

K e y w o r d s: state power, executive power, functions of the executive, federal ex-
ecutive bodies, the Government of the Russian Federation, the President of the Russian 
Federation. 

 
Исполнительная власть – это термин, который трактуется раз-

личными теоретиками по-разному, но большинство из них соглас-
но с тем фактом, что данная ветвь власти имеет весьма противоре-
чивые характеристики в отличие от законодательной и судебной 
власти и требует более детального изучения. 

Исполнительную власть принято трактовать как «управление 
государством, реализующееся путем деятельности исполнительно 
государственной власти, которая воплощает нормы права для 
дальнейшего урегулирования отношений в экономической, соци-
альной-культурной и административно-политической сферах». 

Исполнительная власть осуществляется в соответствии с функ-
циями, которыми она должна быть наделена в современном госу-
дарстве. С точки зрения предметной классификации (отраслевого 
принципа) к главным функциям исполнительной власти могут 
быть отнесены: 

– выработка стратегии развития государства; 
– безопасность страны; 
– реализация принципа законности и правопорядка; 
– поддержание экономического вектора развития, связанного с 

экономической безопасностью; 
– реализация функций государственного контроля; 
– реализация конституционных принципов социального госу-

дарства; где каждому гарантируется достойный уровень жизни 
– поддержание принципов федерализма и единого государ-

ственного пространства.  
Значимость каждой отдельной функции исследователи оцени-

вают по-разному. Большинство из них, особую роль отводят 
функциям, связанным с экономикой и социальной сферой. по-
скольку именно эти функции связаны с жизнью отдельно взятой 
личности. 

Ученые-административисты предлагают различный перечень 
основных функций, присущих исполнительной власти. 

Так, профессор Ю. Н. Старилов выделяет следующие основные 
функции современной исполнительной власти [1]: 

– исполнительную (правоприменительную) функцию, т.е. 
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функцию исполнения Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и законов субъектов РФ; 

– «правозащитную» функцию, то есть функцию соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– социально-экономическую (обеспечительную) функцию, т. е. 
создание условий для развития хозяйственного строительства, со-
циально-культурного и административно-политического управле-
ния; 

– функцию обеспечения законности и соблюдения конституци-
онного порядка в стране; 

– регулирующую функцию, в рамках которой осуществляются 
многие функции государственного управления: руководство, кон-
троль, координация, планирование, учет, прогнозирование и т.д.; 

– нормотворческую функцию, в соответствии с которой органы 
исполнительной власти осуществляют в установленных законом 
пределах деятельность по принятию нормативных актов; 

– охранительную (юрисдикционную) функцию, означающую, 
что органы исполнительной власти законодательно наделены пол-
номочиями по применению к юридическим и физическим лицам 
мер государственного (административного) принуждения в случае, 
если указанными лицами нарушаются нормы законодательства. 

Данная ветвь власти характеризуется следующими признаками: 
– добросовестное исполнение законов субъектами права; 
– организация общества путем государственно-властного меха-

низма; 
– функционально-компетенционная самостоятельность в осу-

ществлении деятельности; 
– ориентированный характер на воплощение правопримени-

тельных норм. 
М. В. Баглай отмечает: «В исполнительной власти находится то 

звено государства, которое практически организует жизнь каждого 
народа». Нельзя не согласиться с мнением Марата Викторовича 
ввиду того, что именно на исполнительную власть в системе раз-
деления властей возложена роль непосредственной реализации тех 
законов, которые издает законодательная власть. В этом проявля-
ется их прямое взаимодействие [2]. 

То, как государственные органы исполнительной власти реали-
зуют свои цели и задачи, напрямую влияет на жизнь граждан. Но 
для того, чтобы это влияние имело максимально благоприятный 
характер, нужно в обязательном порядке проработать алгоритм 
осуществления данных задач. 

По словам А. Ф. Ноздрачева в ФКЗ «О Правительстве Россий-
ской Федерации хотели зафиксировать следующие аспекты:  

– обозначить принципы деятельности исполнительной власти; 
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– уточнить методику определения каждого вида данных орга-
нов власти; 

– изложить цели, задачи и направления деятельности каждого 
вида органов исполнительной власти. 

Несмотря на возможные недоработки в вопросе детализации 
функционала отдельно взятого государственного органа исполни-
тельной власти нельзя отменять тот факт, что исполнительная 
власть обладает самостоятельностью и независимостью в рамках 
концепции о разделении властей. В то же время, исполнительная 
власть подвержена контролю со стороны судебной ветви власти и 
тех органов власти, которые осуществляют свою деятельность 
обособленно от других ветвей власти (к примеру, органы прокура-
туры). 

Чем больше в государстве превалирует демократия, тем больше 
общество будет контролироваться государственными органами 
исполнительной власти.  

Это  тенденция имеет историческое подтверждение. Она может 
проявляться абсолютно в любой сфере человеческой жизнедея-
тельности: в социальной, в экономической, в духовной и т. д. Осо-
бенно это актуально с точки зрения реализации права на свободу 
слова. К примеру, в СССР начиная с постреволюционного периода 
и до прихода к власти Хрущева Н. С., таких вопросов не возника-
ло, потому что граждане жили в тоталитарном государстве, где 
контроль осуществлялся не просто государственными органами 
исполнительной власти за какие-то конкретные деяния, а за всеми 
сферами жизни общества и за жизнью каждого человека. Очеред-
ная смена власти изменила положение дел по данному вопросу. 
Следовательно, априори уничтожалось какое-либо проявление де-
мократических свобод. 

Если сравнивать с зарубежными государствами, то многие ав-
торы выделяют исполнительную власть как преобладающую над 
законодательной и судебной. 

По мнению советского и российского правоведа Л. М. Энтина 
отмечается следующее умозаключение: «Правительство в большин-
стве зарубежных стран осуществляет верховное политическое руко-
водство и общее управление делами государства. В деятельности 
Правительства находят свое выражение и практически реализуются 
общие и наиболее существенные общественные интересы». 

В принципе, такое положение дел имеет место быть. Многое 
зависит от наличествующего политического режима в конкретном 
государстве. Но, опять же, имеется большое количество тонкостей, 
а именно противоречие и разногласие с теми идеологами, которые 
представляют собой саму демократию как государственно-
правовое явление. 



 101 

Еще один государствовед К. С. Вельский считает: «И последо-
вательный сторонник прусской монархии философ Гегель, и либе-
ральный французский государствовед Эсмен, и умеренно-
консервативный государствовед Н. М. Коркунов одинаково под-
черкивали, что исполнительная власть гораздо полнее, чем зако-
нодательная, представляет единство, сущность, функциональную 
направленность государства» [3]. 

И с мнением этого правоведа мы можем согласиться. Ведь ис-
ключительно исполнительной власти принадлежат те финансовые, 
технологические, организационные и иные ресурсы, которые по-
могают непосредственно реализовать задачи, которые поставлены 
перед Правительством Российской Федерации. Здесь можно отме-
тить ее преимущество над законодательной властью. Оно проявля-
ется путем специфики деятельности исполнительно-распоряди-
тельных органов.  

Если говорить о роли Президента РФ в исполнительной власти 
можно обратиться к ч. 1 ст. 80 Конституции РФ, согласно которой 
Президент Российской Федерации является главой государства. 
Также, следует сказать о том, что в Конституции РФ, а именно в 
тех статьях, которые прямо посвящены Президенту РФ нет заме-
чания по поводу наличия у главы государства прерогативы осу-
ществлять исполнительную власть в стране.  

Но парадокс заключается в том, что Президент РФ, не относясь 
ни к одной ветви власти, является гарантом согласованного взаи-
модействия государственных органов и законодательной, и испол-
нительной и судебной власти. Также нельзя не упомянуть о том, 
что роль Правительства в формировании внутренней политики 
неисчерпывающая. Президент пытается быть нейтральным инсти-
тутом осуществления власти. 

Однако институт президентства требует определенных измене-
ний для того чтобы разделение властей было реальным, фундамен-
тальным, гласным. 

Жизнь нашей страны в рамках политического контура после 
принятия Конституции РФ в 1993 г. справедливо дает понять тот 
факт, что сотрудничество или подчинение Президента РФ и Пра-
вительства РФ между собой нуждается в безусловном регулирова-
нии на законодательном уровне путем принятия тех законов, кото-
рые будут иметь непосредственное значение для данного типа вза-
имоотношений. 

Роль Правительства РФ, которое, по сути, оказывается в тени 
роли Президента РФ в реализации исполнительной власти стано-
вится второстепенной. То есть. Правительство РФ становится пол-
ностью подконтрольным Президенту РФ, что априори противоре-
чит сути принципа разделения властей. 
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По мнению С. А. Авакьяна российское Правительство описыва-
ется как «Правительство Президента» [4]. Исследователь в двух 
словах описал то положение дел, которое складывается в нашей 
стране на сегодняшний день. Правительство хоть и является выс-
шим органом исполнительной власти, которая трактуется как «не-
зависимая» в системе разделения властей, все равно должно соот-
ветствовать тем стратегическим установкам и приоритетам, кото-
рые ставит перед собой Президент Российской Федерации, так как 
оно подотчетно ему. 

В том, что Правительство не может работать в полной мере, со-
ответствуя принципу разделения властей, является одной из тех 
проблем, которые должны быть исследованы на доктринальном 
уровне, затем должны быть изучены законодателями, и в даль-
нейшем итоге все эти исследования должны быть преобразованы в 
изменения и дополнения к тем нормативно-правовым актам, кото-
рые уже есть. Либо нужно создать совершенно новый нормативно-
правовой акт, на который можно будет ссылаться ввиду возникно-
вения подобных противоречий для более эффективной реализации 
целей и задач всей системы исполнительной власти. 

Следовательно, можно сказать о том, что, несмотря на все 
недоработки и пробелы, исполнительная власть является самосто-
ятельной ветвью власти, которую нужно подвергать изменениям в 
соответствии с требованиями, которые диктует концепция разде-
ления властей. Только в этом случае мы сможем увидеть истинное 
предназначение данной ветви власти. 
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В статье рассматривается многообразие подходов к пониманию принципов 
права, их соотношение с социально-политическими началами общества. Обоб-
щаются методологические приемы, используемые при исследовании принципов 
права. Предлагается комплексный подход в теоретическом понимании принципов 
права, основанный на целях и задачах конкретного научного исследования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: юридическая деятельность, теоретический анализ, 
принципы правотворчества, законность. 

The article examines the diversity of approaches to understanding the principles of 
law, their relationship with the socio-political principles of society. The methodological 
methods used in the study of the principles of law are summarized. A comprehensive 
approach is proposed in the theoretical understanding of the principles of law, based on 
the goals and objectives of a particular scientific study. 

K e y w o r d s: legal activity, theoretical analysis, principles of law-making, legality. 

 
Нормы права, бесспорно играют огромную роль в обществе и 

государстве, поэтому ввиду их такого масштабного значения су-
ществует отдельный специальный порядок их создания. Порядок 
должен быть выстроен так, чтобы должным образом обеспечивать 
высокое качество нормативных правовых актов, а также обеспечи-
вать баланс между интересами и потребностями общества, госу-
дарства и отдельных социальных групп. Такой порядок именуется 
правотворчеством. 

Правотворчество – это один из основных видов деятельности 
государственных органов и иных субъектов, которым государство 
позволяет заниматься подобной деятельностью в процессе регули-
рования общественных отношений; оно представляет собой мно-
гоступенчатую деятельность различных субъектов права, направ-
ленную на создание или изменение нормативного правового ак-
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та, – основного источника права в Российской национальной пра-
вовой системе. Несмотря на то, что в теория правотворчества и 
правоприменения в достаточной степени разработаны, в настоя-
щий период существует целый ряд проблемных вопросов, связан-
ных с качеством практической реализации норм, регулирующих 
правотворчество и правоприменение. 

В этой связи своевременным представляется исследование дея-
тельности государства и его представителей в связи с ценностями, 
которые формируются в поле правовой культуры общества и 
находят свое формальное закрепление в принципах права. А для 
этого необходимо рассмотреть принципы как основу юридической 
деятельности.  

При определении понятия «принцип» представляется важным в 
первую очередь обратиться к содержанию данного понятия, и вос-
пользоваться при этом не специальной юридической литературой, 
словарями и энциклопедическими изданиями. В толковом словаре 
русского языка термин «принцип» определен в трех значениях. 
Во-первых, это основное, исходное положение какой-либо теории, 
учения, мировоззрения, теоретической программы, во-вторых, 
убеждение, взгляд на вещи, и, в-третьих, основная особенность в 
устройстве чего-либо.  

Как известно, «принцип» восходит к латинскому principium, 
буквально означающему «начало». Отсюда можно сделать вывод, 
что использование в правоведении при определении понятия 
принцип таких слов и словосочетаний как: идея, начало, исходное 
положение, убеждение, отнюдь не беспочвенно, таков первона-
чальный смысл этого слова.  

В правовой литературе можно встретить достаточно широкий 
круг мнений авторов-правоведов по поводу толкования термина 
«принцип»[1; 2; 3; 4]. Такая ситуация сложилась ввиду того, что 
термин, кажущийся на первый взгляд простым, в различных от-
раслях права приобретал новые грани.  

Ввиду того, что вопрос определения понятия «принцип» не но-
вый, то мы имеем огромное количество подходов, как вполне 
классических и базовых, так и достаточно спорных и неоднознач-
ных. Однако, в настоящее время вопрос не теряет своей актуаль-
ности и в теории права не перестают появляться прогрессивные 
идеи, поэтому, на наш взгляд, необходимо рассмотреть широкий 
круг мнений, чтобы адекватно оценивать значение данного поня-
тия в настоящей временной период.  

В учебнике Общая теория государства и права под редакцией 
С. Ю. Наумова, А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой имеет место такое 
определение: принципы права — это основополагающие начала, 
ключевые идеи права, определяющие и выражающие его сущ-
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ность[5, с. 91]. К. А. Чернов в своей диссертации отмечает, что 
«принципы права – это некие идеи, определенным образом влия-
ющие на построение системы права, реализацию права и в конеч-
ном итоге воплощающиеся в правопорядке»[6, с. 14].  

В определении, данном Черновым К.А. некоторым образом 
может показаться, что использование такого слова как «некий» 
добавляет какую-то неопределенность. По мнению автора, в таких 
базовых правовых категориях должна существовать конкретика, 
поэтому есть необходимость обратиться и к другим источникам.  

Так, с точки зрения Д.А. Ковалева, «принципы права – это ос-
новополагающие идеи, начала, выражающие сущность права и вы-
текающие из генеральных идей справедливости и свободы».  

В.Н. Карташов также указывает на то, что принципы права 
представляют определенные фундаментальные идеи и идеалы, ко-
торые сформулированы на основе научного и практического опы-
та. М.И. Байтин содержание принципов права определяет как ис-
ходные, определяющие идеи, положения, установки, которые со-
ставляют нравственную и организационную основу возникнове-
ния, развития и функционирования права. Принципы права есть 
то, на чем основаны формирование, динамика и действие права, 
что позволяет определить природу данного права как демократи-
ческого или, напротив, тоталитарного[7].  

Для более широкого анализа представляется важным в рамках 
темы статьи обратиться к отраслевой литературе. В науке уголов-
ного права принципы играют важнейшую роль, так как занимают 
особое место в сфере уголовно-правового регулирования, они за-
креплены в статьях 3–7 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ), в соответствии с ними строятся нормы и реа-
лизуется наказание. Под принципами необходимо понимать руко-
водящие, базовые идеи, законодательно закрепленные и опреде-
ляющие содержание уголовного законодательства и практики его 
применения как в целом, так и на уровне отдельных задач, функ-
ций и методов их реализации[8, с. 30].  

Стоит отметить, что здесь автор, трактуя понятие именно таким 
образом, отмечает императивный характер принципов в сфере 
уголовно-правового регулирования. Учитывая, что отрасль уго-
ловного права является публичной, а большее количество норм 
носят императивный характер, то и трактовка термина «принци-
пы» имеет такую особенность, что логично.  

В теории гражданского права принципы права имеют, как и в 
других отраслях, особо важное значение. С их помощью можно 
охарактеризовать сущность права, его содержание и назначение в 
обществе. В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) положения о принципах закреплены в ст. 1, где они име-
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нуются как «основные начала» и имеют форму самостоятельной 
правовой нормы общего характера. В гражданско-правовых отно-
шениях принципы занимают весомое положение. Все правомер-
ные договорные отношения строятся на основе таких принципов, 
как: принцип свободы договора, принцип равенства участников 
отношений, недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела, обеспечения восстановления нарушенных 
прав и так далее. В тех случаях, когда гражданско-правовые отно-
шения возникают между сторонами, заранее не являющимися рав-
ными, например, в случаях, когда с одной стороны в сделке вы-
ступает юридическое лицо, а с другой – гражданин, условия дого-
вора, регулирующие эти правоотношения, строятся таким образом, 
чтобы должным образом защитить права и обеспечить защиту бо-
лее уязвимой стороны[9].  

Принципы права не представляют собой плод деятельности за-
конодательных органов. Они существуют в правовом поле органи-
чески и отражают уровень развития и потребности общества и 
государства в целом. Наука и ученые на основе глубокого и все-
стороннего изучения закономерностей права и правовой жизни 
надлежащим образом формулируют принципы, определяют их 
роль и значение. В праве принципы могут существовать в двух 
формах[10].  

В первом случае они законодательно закреплены а тексте пра-
вовых норм, например, как в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), где с третьей по седьмую статью вклю-
чительно прописаны те основные начала, на которых базируется 
уголовное право.  

Во втором случае принципы логично выводятся и совокупности 
нескольких правовых норм. Например, в гражданском праве суще-
ствует такой источник, который именуется «обычай делового обо-
рота», закреплен в статье 5 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 
статьи 5 ГК РФ «обычаем делового оборота признается сложивше-
еся и широко применяемое в какой-либо области предпринима-
тельской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе».  

Можно наблюдать, что конкретно в тексте данной статьи прин-
ципы не закреплены, однако, из содержания статьи ясно, что пред-
приниматели или иные лица, вступающие в договорные отноше-
ния, ради своих же интересов и нормального функционирования 
экономической деятельности должны основываться на принципах 
законности, добросовестности, равенства и так далее. 

В теории права принципы рассматриваются как идеи, которые 
подлежат реализации в процессе правотворчества и правоприме-
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нения. Они отражают объективные закономерности развития со-
циума, его потребности, определяют сущность всей системы пра-
ва – таковы их основные признаки.  

Кроме того, в отечественном праве сложилось такая законода-
тельная практика, что при создании закона принципы права, а 
именно отраслевые принципы, если говорить об отраслевом зако-
нодательстве, четко закреплены в первых статьях нормативного 
правового акта. Следовательно, помимо признаков, перечислен-
ных ранее, можно добавить еще признак нормативности в силу их 
официального закрепления и, как следует, обязательного значения.  

Принципы права как важнейшая юридическая категория высту-
пает связующим элементом между философской и догматической 
интерпретацией сущности права. В философии категория «прин-
цип» является фундаментальной и имеет значение «первоначало» 
или руководящая идея. Принципы в праве не существуют обособ-
ленно, они вместе с предметом, методом, отраслями и института-
ми образуют целостное образование – систему права.  

Как особый процесс законодательной деятельности правотвор-
чество имеет ряд характерных особенностей: выступает в качестве 
механизма управления обществом, диктуя правила поведения; как 
правило, качество нормативных правовых актов является отраже-
нием развитости государства с точки зрения цивилизованности и 
демократии; основным продуктом деятельности являются юриди-
ческие нормы в форме нормативного правового акта. 
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ской парадигмы, на основе которой были разработаны новые кон-
цепции государства, ставящие под вопрос многие постулаты 
«классического» государствоведения. Тем не менее, в последние 
годы темпы глобализации существенно замедлились, а глобалист-
ские тенденции во многом сменились диаметрально противопо-
ложными процессами, в результате чего в наши дни вновь возник-
ла необходимость обратиться к изучению фундаментальных про-
блем теории государства. 

Государство в том виде, в котором оно предстает перед нами 
сегодня как форма социально-политической организации обще-
ства, является продуктом рационализации практик управления, 
формировавшихся на протяжении тысячелетий его познания и 
осмысления. В новейшей истории неоднократно предпринимались 
попытки построения концептуальных моделей государства, отве-
чающих запросам различных политических сил. Реализация по-
добных концепций на практике привела к формированию на юри-
дической карте мира различных форм государства в рамках право-
вых систем, обладающих уникальными признаками. 

В результате научной преемственности теоретических пред-
ставлений о государстве эпохи Нового времени сформировалась 
современная политико-правовая доктрина, получившая наиболь-
шее развитие во второй половине XX века, когда государство ста-
ло объектом междисциплинарных исследований в рамках сово-
купности социально-гуманитарных наук. 

На сегодняшний день государство выступает одним из ключе-
вых объектов познания в области экономических, политических и 
юридических дисциплин, а также социологии, антропологии, 
культурологии и политической философии. Несмотря на то, что в 
различных областях научного знания государство как объект ис-
следования воспринимается по-разному, их объединяет стремле-
ние к познанию сущности государства, определение того, что же 
государство собой представляет. Зачастую единой позиции по 
данному вопросу не складывается. 

В зависимости от подхода к определению понятия и признаков 
государства, его сущности и содержания на современном этапе 
развития, сформировались во-многом антагонистические направ-
ления современной политико-правовой мысли. Для целей прове-
дения комплексного исследования государства в современных по-
литико-правовых учениях их можно условно разделить на этатист-
ские и либертарные (антиэтатистские). 

Этатизм в отечественной науке рассматривается как своего ро-
да культ государства, восприятие его как ценности. Следователь-
но, под этатистскими политико-правовыми учениями мы понима-
ем такую совокупность теоретических представлений о государ-
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стве, в которых оно рассматривается как объективно необходимая 
форма глобальной социально-политической организации. 

Теоретические концепции в рамках этатистских политико-
правовых учений в большинстве своем не тождественны доктрине 
классического этатизма, однако поддерживают существование 
государства и участие государства в регулировании гражданского 
общества. В этом смысле ряд неолиберальных концепций, бази-
рующихся на идеях классического либерализма, отнесены нами к 
этатистской политико-правовой мысли, тогда как теории либерта-
рианского толка, также основанные на либеральной преемственно-
сти, отнесены к либертарным учениям о государстве. 

В современных учениях о государстве этатистского толка мож-
но выделить консервативные, реалистические и неоэтатистские 
концепции. Консервативные политико-правовые концепции сфор-
мировались под влиянием классической консервативной идеоло-
гии, следуя принципу научной преемственности. 

В современной научной литературе очень часто понимание 
гражданского общества идеализированно и выступает в качестве 
«панацеи» от всего. В то же время, можно констатировать, что 
гражданское общество не может избежать многих болезней наше-
го времени, в том числе тех, которые присущи государству. Про-
цесс создания транспарентного государства так необходимого для 
гармонизации общественных отношений не представляется воз-
можным без адекватного правового регулирования[1, с. 64]. 

Профессор А.В. Корнев выделяет следующие черты классиче-
ской консервативной идеологии: примат общества как «продукта» 
истории, регулируемого традициями, внимание к конкретному 
опыту и скептицизм по отношению идеализированным представ-
лениям о государстве, охранительная направленность государства 
по отношению к обществу, направленность на предупреждение 
крутых исторических перемен, и обобщает их присущим для всех 
консервативных теорий стремлением перенесения исторических 
образцов в будущее политическое устройство общества. 

Соответственно, современные консервативные концепции гос-
ударства характеризуются восприятием государства как единого 
механизма реализации коллективного интереса, антиглобалист-
скими воззрениями, отстаиванием идеи национального государ-
ства, незыблемости суверенитета и верховенства права. Реалисти-
ческие концепции возникли вследствие теоретического осмысле-
ния и развития социологической теории государства. Сторонников 
данного подхода объединяет восприятие государства как полити-
ко-территориального союза, характеризуемого определенным ти-
пом коллективного действия – управлением посредством монопо-
лии на применение силы. 
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В современной концепции правового государства человек как 
личность и самоценность занимает центральное положение в госу-
дарстве. Отсюда вытекают и характерные черты правового госу-
дарства. В правовом государстве права и обязанности субъектов, 
подчиняющихся прав, определяются конституцией и законом. В 
современном государстве одним из самых важных признаются ос-
новные права человека и гражданина, которые содержатся в кон-
ституции или другом основополагающем документе и регулиру-
ются ими[2, с. 48]. 

Неоэтатистские воззрения предполагают признание объектив-
ности глобализации и эволюции форм государства под влиянием 
ее процессов, развитие и критику традиционных концепций суве-
ренитета, обоснование необходимости вмешательства государства 
в сферу гражданского общества. Среди них, в числе прочего, сле-
дует отметить существование ряда концепций, базирующихся на 
диалектико-материалистической методологии и признающих клас-
совую детерминацию государственно-правового развития. 

В основе современных либертарных учений о государстве ле-
жат доктрина классического либерализма, принцип сопротивления 
принуждению, концепция естественных прав человека, а также 
нормы либеральной этики. Либертарное направление политико-
правовой мысли развивается с эволюцией свободы собственности 
как основы общественных отношений. Современные либертарные 
учения базируются на представлении о верховенстве права само-
принадлежности, возведении права собственности в основу есте-
ственных прав человека, рассмотрении совокупности прав челове-
ка с точки зрения отношения к собственности: на недвижимость, 
на нематериальные блага и даже на собственное тело. 

Универсальные механизмы, согласно данной классификации, 
представляют собой постоянные органы ООН, вспомогательные 
органы, а также договорные (конвенционные) органы и иные спе-
циализированные учреждения. Указанные механизмы обладают 
уникальным сочетанием функций международного контроля и 
функций поощрения и защиты прав человека [3, с. 119]. 

Для воплощения основополагающих принципов в сфере защи-
ты прав человека требуется их конкретизация в юридически обяза-
тельных соглашениях, что закономерно выразилось в формирова-
нии международных стандартов [4, с. 132].  

Международный контроль по правам человека – это осуществ-
ляемая в соответствии с нормами и общепризнанными принципа-
ми международного права и в рамках мандата, установленного 
уполномоченной международной организацией или международ-
ным договором, деятельность, которая подразумевает сбор и ана-
лиз информации об осуществлении государствами применимых 
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международно-правовых принципов и норм в области прав чело-
века [5]. 

Следует учитывать, что деление современных политико-
правовых учений на этатистские и либертарные справедливо с 
учетом некоторых условностей. Так, не всегда представляется 
возможным однозначно отнести совокупность политико-правовых 
воззрений того или иного автора к этатистскому либо либертарно-
му учению. К примеру, в работах ярого сторонника неолиберализ-
ма Фуко, смело заявлявшего о том, что государство представляет 
собой лишь мифологизированную абстракцию, можно выявить 
немало этатистских идей, например, придание значимости надзор-
ным полномочиям государства на современном этапе. Аналогич-
ным образом дела обстоят с изучением неомарксистских концеп-
ций, авторы которых отказались от идей отмирания государства, 
или наоборот консервативно-либеральных теорий, тем не менее 
заявляющих об упадке государства как формы политико-правовой 
организации общества. 

Проблема понимания сущности государства является принци-
пиальной для отечественной юридической науки. Тогда как со-
держание и форма государства раскрываются посредством его 
проявлений в объективной реальности и могут варьироваться в 
зависимости от цивилизационных особенностей того или иного 
сообщества, сущность государства абстрактна и потому универ-
сальна для государства в целом как особого феномена политико-
правовой реальности. Наиболее широкое признание в научном со-
обществе получила концепция двойственной природы сущности 
государства – его классовой и общесоциальной направленности. 
Согласно данной концепции любое государство, являясь формой 
выражения воли господствующего класса, преследует цель дости-
жения общего блага, согласования и реализации общественных 
интересов. 

Сущность международной защиты прав человека и гражданина 
состоит в том, чтобы отстаивать национальные интересы, интере-
сы различных социально-политических сил, общечеловеческие 
интересы. Национальные интересы – это, прежде всего повышение 
материального и духовного уровня населения, обеспечение без-
опасности государства, его суверенитета, территориальной це-
лостности[6]. 

Таким образом, сущность государства меняется с расширением 
направлений деятельности государства, развитием его функций и 
эволюцией присущих ему ценностей. Отказ от всеобщего призна-
ния единства классовой и общесоциальной сущности государства 
в равной степени актуален для этатистского и для либертарного 
направления современной политико-правовой мысли. Исходя из 
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этого, наиболее обоснованным представляется подход, при кото-
ром концепция сущности современного государства должна отра-
жать его ключевые свойства, которые, во-первых, отличают его от 
других форм публичной корпорации, и, во-вторых, позволяют от-
граничить его от предшествующих ему типов государства. 

Отказ от признания государства как совокупности отношений 
множества акторов препятствует постижению процессов развития 
современного государства, разрастания его механизма в горизон-
тальной плоскости, а невнимание к объединяющей роли государ-
ства как структуры, сформированной и поддерживаемой за счет 
идеологии и исторической преемственности нации – другого «во-
ображаемого сообщества», «неизбежно ограниченного, но в то же 
время суверенного», – ведет к неспособности сформировать теоре-
тические основания национальной политики в условиях текущего 
миропорядка. 
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рием политической демократии и ключевым критерием для леги-
тимного формирования властных органов и институтов.  

В силу этого многопартийная система представляет собой один 
из базисных институтов современного общества: без этого инсти-
тута (критерия) него невозможно представить наличие в стране так 
называемой «представительной демократии».  

Федеральное Собрание как парламент России, выступая в каче-
стве главного элемента представительной («народной») демокра-
тии в нашей стране, не может считаться поистине демократически 
избранным, если в рамках самой избирательной кампании и вы-
борного процесса не было соперничества и конкуренции, которые 
заложены в основу механизма его формирования.  

Правовое регулирование и обеспечение деятельности объеди-
нений депутатов в стенах Государственной Думы отличается вы-
сокой степенью компактности. 

Вместе с тем, как и любое иное юридическое понятие, термин 
«избирательное право» необходимо рассматривать в объективном 
и субъективном смысле [1, с. 273]  

Так, в объективном смысле под термином «избирательным пра-
вом» следует понимать «систему конституционных правовых 
норм, регулирующих общественные отношения, связанные с вы-
борами органов государства и местного самоуправления, распре-
деления мандатов между кандидатов на выборные должности в 
соответствии с количеством полученных голосов избирателей и 
воздействующих в связи с этим на иные аспекты избирательного 
процесса» [2, с. 344].  

Однако само по себе избирательное право в целом, равно как и 
избирательный процесс или избирательная система, связаны и 
имеют самое непосредственное (подчиненное) положение по от-
ношению к термину «выборы». Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пред-
ставляют собой регулярное (на созыв) избрание определенных 
должностных лиц на вакантные должности в палате Парламента 
России.  

В целом законодательно и в специальной литературе выборы 
подразделяются на тайные (с сохранением тайны голосования и 
невозможностью персонализации выбора гражданина) и открытые 
(персонализированное голосование), альтернативные (с возможно-
стью выбора из нескольких кандидатур) и безальтернативные 
(«за» или «против» одной кандидатуры или варианта), прямые 
(непосредственное голосование граждан) и косвенные (избрание 
органов или должностных лиц посредством ранее образованных 
органов власти) [3; 4; 5].  

В отечественной юридической и политологической науке отме-
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чают определенные противоречия между такими понятиями как 
«избирательная кампания» и «избирательный процесс» примени-
тельно к выборам депутатов Государственной Думы [6; 7; 8].  

Представляется, что в настоящее время отдельное внимание 
необходимо уделить основам электорального (избирательного) 
законодательства Российской Федерации. В настоящее время оно 
разрозненно представлено в нескольких законодательных актах и 
не кодифицировано. В сложившихся условиях возникает необхо-
димость проведения дальнейшей систематизации и кодификации 
избирательного законодательства.  

Избирательный кодекс Российской Федерации по своей струк-
туре и концептуальному содержанию должен быть аналогичен 
иным кодифицированным актам Российской Федерации (пример: 
Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Тру-
довой кодекс и т. д.).  

Необходимо, чтобы Избирательный кодекс Российской Феде-
рации не только заменил и синтезировал такие законодательные 
акты по избирательным процедурам как Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», частично – Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», но и по части референдума, в том числе, – Федерального 
конституционного закона «О референдуме Российской Федера-
ции».  

Как отмечается многими экспертами в области юриспруден-
ции[9; 10; 11] и избирательного права[12; 13], при написании Из-
бирательного кодекса Российской Федерации необходимо произ-
вести разделение на императивные и диспозитивные части, вклю-
чая в Особенную часть положения по части специального регули-
рования, ссылаясь в остальных случаях на императивные нормы 
Общей части.  

Представляется необходимым также обозначить, что регио-
нальные избирательные акты должны быть кодифицированы ана-
логичным образом, однако содержать лишь Особенную часть, 
непременно ссылаясь на императивные нормы Общей части Изби-
рательного кодекса Российской Федерации. Отдельно следует об-
ратить внимание на значительную забюрократизированность и за-
путанность нынешних норм избирательного законодательства, от 
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которых следует отойти при формировании целостного Избира-
тельного кодекса Российской Федерации. Так, представляется не-
обходимым отказаться от разделения отдельных процедур на из-
бирательные («избиратель», «избирательная комиссия») и рефе-
рендарные («участник референдума», «комиссия референдума»), 
синтезировав все подобные процедуры в целостное «избиратель-
ное» определение.  

Необходимо в пункте «в» статьи 84 Основного закона слова 
«назначает референдум в порядке, установленным федеральным 
конституционным законом» заменить на «назначает референдум в 
порядке, определенном законодательством Российской Федера-
ции». Отдельно, в таком случае для недопущения сбоев и несосты-
ковок в избирательном процессе, необходимо принятие Федераль-
ного закона «О введении в действие Избирательного кодекса Рос-
сийской Федерации» с обозначением отдельных этапов по вступ-
лению в силу каждого из данных частей и разделов, поочередно 
заменяющих отдельные законодательные акты.  

В этой связи, необходимо отметить, что формирование Избира-
тельного кодекса Российской Федерации позволит обеспечить 
единообразие избирательных процессов, защитить избирателей – 
граждан Российской Федерации, – от произвольных трактовок от-
дельных избирательных норм правоприменителями (избиратель-
ными комиссиями) или во исполнение региональных либо мест-
ных законов. Необходимо, чтобы в таком сложном федеративном 
государстве как Россия ключевые права граждан – избирать и быть 
избранными, непосредственно участвовать в управлении делами 
государства, – были структурированы и комплексно закреплены в 
едином законодательном акте, – Избирательном кодексе Россий-
ской Федерации.  

В современном мире избирательное право – в контексте опре-
деления «как право избирать и быть избранными посредством 
процедуры непосредственных выборов» – представляется как 
неотъемлемое свойство демократии и способ выражения обще-
ственного мнения. Само по себе избирательное право принято рас-
сматривать как «совокупность правовых норм о порядке проведе-
ния выборов депутатов представительных органов и выборных 
должностных лиц государства и местного самоуправления», так и 
как «индивидуальное право гражданина на участие в выборах». 

Именно на основании этого принципа и осуществляется прямое 
всенародное избрание депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, обеспечивая при этом 
общенародное представительство интересов соотечественников в 
высшем законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти страны.  
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Права, в соответствии с которыми осуществляются данные вы-
борные процедуры в Российской Федерации, для граждан страны 
определены в Основном законе России – Конституции, изначально 
принятой 12 декабря 1993 года, и существенно переработанной 
Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2020 года «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» (изменения одобрены на Общероссий-
ском голосовании 01 июля 2020 года).  

Одновременно иными источниками избирательного права яв-
ляются федеральные законодательные акты страны, которыми ре-
гулируются механизмы проведения кампании по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации на территории страны или в отдельных одномандатных 
избирательных округах (территориях).  

В этой связи делается обоснованный вывод о том, что избира-
тельное законодательство России основано на определении демо-
кратического порядка формирования ключевых органов власти и 
разработано с целью реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными.  

Можно прийти к выводу, что к настоящему времени в Россий-
ской Федерации сформировалась развернутая система избиратель-
ного законодательства. Само избирательное право находится в 
процессе своего становления, некоторыми учеными оформление 
новой отрасли права связывается с необходимостью принятия но-
вого акта – Избирательного кодекса Российской Федерации. 
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velopment of democracy in the state and has an impact on almost all spheres of life of 
society. Elections – a pillar of the people's power proclaimed by the basic law of the 
state, are often held at all levels of the state structure – local, regional and federal, play-
ing a significant role in the life of every citizen. 

K e y w o r d s: elections, referendum, suffrage, electoral process, state. 

 
Степень выраженности народного волеизъявления неразрывно 

связана с уровнем демократии в целом. Текущее состояние демо-
кратических институтов в России не самое худшее с исторической 
точки зрения, но нельзя не отметить стремление государства пода-
вить демократические институты, сделать их менее эффективными 
и ручными в управлении. Прежде чем углубиться в детальное изу-
чение вопроса, ознакомимся с так называемым «Индексом демо-
кратии», составляемого экспертами британской компании 
Economist Intelligence Unit. В докладе за 2020-ый год Российская 
Федерация Индекса», поднявшись на десять позиций по сравне-
нию с предыдущей редакцией рейтинга[1, с. 172].  

Понятно, что среди экспертов и чиновников распространено 
мнение о необъективности данного рейтинга, о возможном поли-
тическом влиянии на его составление и отражении места России в 
нем, но мы все таки приведем этот «Индекс» в своей работе пото-
му, что это авторитетный источник с многолетней историей и по-
дробной аналитикой.  

Корень проблематики развития демократических институтов в 
нашей стране уходит в историю, о чем мы писали в первой главе 
текущей работы. Исправить многовековой базис антидемократиз-
ма, заложенный абсолютизмом и продолженный тоталитаризмом 
советской власти априори сложно. Помимо стремления самой вла-
сти к независимости от народа (не декларируемого, но прямо вы-
текающего из принятых решений и законопроектов), обнаружива-
ется и проблема менталитета граждан, не знающих, как должна 
функционировать истинная демократия. Гражданское общество, к 
сожалению, незрелое.  

Выражение народного волеизъявления в нашей стране и на фе-
деральном уровне и на уровне местного самоуправления, к сожа-
лению, сталкивается с разного рода проблемами, в особенности 
основные формы – выборы и референдум.  

Мы воздержимся от определения текущего политического ре-
жима в нашей стране как авторитарного, но согласимся, что тен-
денция к этому проглядывается невооруженным взглядом. Стоит 
добавить и наличие сильного лидера, соответствующее данной 
модели – полномочия Президента с каждым годом растут, как и 
срок полномочий.  

Так мы плавно переходим к очередной, одной из самых серьез-
ных проблем избирательной, да и политической системы в целом – 
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возможность Президента сильно влиять на систему и перестраи-
вать ее «под себя». За 20 лет истории современной Российской 
Федерации мы получили увеличение президентского срока четы-
рех до шести лет – причем это произошло еще в 2008 году, а уже в 
прошлом году в принятых поправках к основному закону страны, 
Конституции, была введена норма, закрепляющая так называемое 
«обнуление» сроков В.В. Путина. Одно и то же лицо, согласно об-
новленной Конституции, не может занимать должность Президен-
та Российской Федерации более двух сроков.  

По разному можно относиться к личности непосредственно 
В.В. Путина, внесшему несомненно большой вклад в историю 
нашей страны, но подобный ход совершенно противоречит демо-
кратическим принципам. То, с какой легкостью были разработаны, 
предложены и приняты данные поправки позволяют усомниться в 
том, что Российская Федерация является реально демократическим 
государством.  

Для внесения таких существенных поправок следовало узако-
нить более сложную процедуру или же вовсе запретить подобные 
изменения. В этом плане можно обратиться к американскому опы-
ту, где Конституция действует с 1787 года – ее текст практически 
не изменился в течении двухсот лет, за исключением небольших 
поправок, каждая из которых предельно обоснована и направлена 
лишь на дальнейшее развитие демократии. Вводились изменения, 
продиктованные временем: предоставление активного избиратель-
ного права бывшим рабам (1870) и женщинам (1920), ограничение 
президентских сроков (1951).  

Последней поправкой, имеющей отношении к институту выбо-
ров стала 26-ая поправка, которая ввела всеобщее активное изби-
рательное право с 18 лет на всей территории США (1971). Ограни-
чение президентских сроков двумя по четыре года узаконено не-
гласно действовало всегда, пока не было нарушено Франклином 
Рузвельтом, президенство которого пришлось на годы второй ми-
ровой войны. Американское общество тогда поддерживала своего 
лидера, но сенаторы увидели в этом угрозу демократическим 
принципам и государственному строю США, приняв 22-ую по-
правку сразу по истечению срока полномочий Рузвельта [2].  

С того момента ситуация, при которой кто-то из Президентов 
захочет расширить срок своих полномочий, кажется немыслимой: 
сильны демократические традиции и сложна процедура внесения 
таких поправок.  

Полагаем, что подобное функционирование демократических 
институтов, их строгая подчиненность закону и нужна нашему мо-
лодому государству и обществу, пусть даже и с некоторыми наци-
ональными особенностями. Но пока у нас наблюдается обратная 
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ситуация, с зависимостью законодательства от воли группы лиц 
или даже конкретного лица.  

Б.А. Макаров справедливо указывает в своей работе на то, что 
неплохо было бы применить технологию «блокчейн» в противовес 
имеющимся технологиям учета голосов[3].  

Суть технологии блокчейн состоит в распределенном хранении 
информации на электронных носителях без возможности ее изме-
нения. Данную технологию можно применять во многих сферах, 
она обладает одним из неоспоримых достоинств – прозрачностью 
и анонимностью. В России зарегистрировано больше десяти па-
тентов на эту технологию, следовательно заимствовать что-то у 
стран Запада и опасаться искажения результатов оснований нет. 
Подобная технология также могла бы в теории позволить гражда-
нину узнать, учтен ли его голос, правильно ли он учтен, что суще-
ственно увеличило бы интерес граждан к выборам и явку соответ-
ственно.  

Как видим, проблем в сфере проведения выборов, их регулиро-
вании и подведении итогов немало, но и остальные формы нахо-
дятся в схожем состоянии.  

Одновременно смущает и большой перечень вопросов, которые 
не могут выноситься на референдум. Это вопросы о продлении 
или прекращении полномочий выбираемых органов власти, об их 
персональном составе, о бюджете, территориальных границах и 
многие другие. По сути, данные вопросы и могли потенциально 
заинтересовать народ на активность, сплотить вокруг создания 
инициативной группы.  

На местном уровне также существует ряд проблемных вопро-
сов по институту референдума. Например, незаконный отказ в 
проведении референдума со стороны местных представительных 
органов, если им неудобен выносимый инициативной группой на 
обсуждение вопрос. Подобный ход рассчитан, как правило, на то, 
что активисты смирятся с отказом, однако, согласно ч. 2 ст. 22 ФЗ 
№ 131-ФЗ при не назначении местного референдума представи-
тельным органом в тридцатидневный срок его может назначить 
суд [4].  

Впрочем, не всегда местные власти злоупотребляют незакон-
ными отказами в проведении референдума по своему субъектив-
ному решению – бюджеты большой части муниципальных образо-
ваний и субъектов ограничены, регионы функционируют в режиме 
экономии, и вписать в бюджет проведение референдума не всегда 
получается.  

Российское общество в настоящее время не осознало преиму-
щества референдума в процессе изъявления своей воли государ-
ству, и пока такое общество не начнет развиваться, не нарастит 
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правосознание в целом, референдум будет оставаться «за бортом» 
политико-правовых реалий жизни современного российского об-
щества[5; 6; 7].  

Весомым инструментом народовластия принято считать пуб-
личные мероприятия – митинги, демонстрации, пикеты. И в сфере 
их организации и проведения не обошлось без проблем [8; 9].  

Иногда власти не согласовывают митинги, указывая сразу не-
сколько причин отказа. Самая распространенная ситуация, когда 
оппозиционные митинги не согласуют из-за «акций-дублеров», 
которые внезапно решили провести в том же месте провластные 
организации. Например, в Сочи на 26 марта 2017 года в день, ко-
гда оппозиция запланировала проведение массовых митингов, вне-
запно было назначено мероприятие, приуроченное ко Дню боль-
ных эпилепсией, а в Нижнем Новгороде — пикет в поддержку де-
тей с ДЦП.  

Почему же свобода собраний в России подвергается таким се-
рьезным ограничениям? Дело в том, что право проводить публич-
ные мероприятия и участвовать в них – небезобидное и даже не-
безопасное право. Чаще всего оно используется для выражения 
протеста действующей власти. Вполне естественно, что находящи-
еся у власти политические силы не заинтересованы в том, чтобы 
критика в их адрес предавалась публичной огласке, это может 
привести к потере значительной части электората.  

Соразмерные ограничения свободы собраний позволительны, 
однако такие ограничения, на наш взгляд не должны посягать на 
саму сущность свободы манифестаций. Эту мысль уже давно про-
водит в своих решениях Европейский Суд по правам человека, 
требуя от государств быть терпимее ко всякого рода мирным со-
браниям и выступлениям. Впрочем, Российская Федерация в по-
следнее время всеми силами стремится выйти из международного 
правового поля, предписания Евросуда и других международных 
органов по большей части игнорируются.  

Можно сколько угодно спорить и дискуссировать на тему при-
чин того, как наше общество и государство дошло до такого со-
стояния. Но можно ли как-то исправить ситуацию, что может по-
способствовать положительным изменениям?  

На наш взгляд, можно выделить несколько условий эффектив-
ности народного волеизъявления и демократии в целом. Безуслов-
но, в приоритете экономические условия. От советского же време-
ни остался и менталитет, в котором заложен принцип неучастия 
граждан в политике. Советскому человеку навязывали социаль-
ный, спортивный, культурный активизм, но от политики старались 
максимально отстранить, довольствуя формальным голосованием, 
иногда даже за определенного кандидата. На данный момент 
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большинство взрослого населения, обладающего активным изби-
рательным правом – именно граждане, родившиеся в СССР, чье 
становление происходило в пусть уже и разрушающемся, но тота-
литаризме.  

Потенциал для позитивных изменений определенно есть, и 
главные надежды связаны с новым поколением граждан Россий-
ской Федерации, без советского менталитета и с активной граж-
данской позицией, которые в состоянии осознать свои избиратель-
ные и политические права, а также грамотно ими пользоваться. 
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В последние годы существенным образом изменялось и избира-

тельное законодательство Российской Федерации: вносились из-
менения в отдельные законодательные акты и – в связи с внесени-
ем изменений (поправок) в Конституцию Российской Федерации в 
ходе Общероссийского голосования 01 июля 2020 года – появи-
лись новые возможности для реализации гражданами страны свое-
го избирательного права.  

В этой связи в последнее время возникают новые работы и ис-
следования по электоральной тематике: это обеспечивает всесто-
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роннее динамичное развитие и повышает проработанность про-
блемы.  

Наиболее полное рассмотрение заявленной темы проводится в 
одноименной диссертационной работе кандидата юридических 
наук Никиты Сергеевича Грудинина.  

В данной работе автором делается вывод о том, что «предста-
вительная и законодательная функции являются по своей природе 
абсолютно различными, однако их рациональное сочетание и 
успешное взаимодействие является ключевым – приоритетным – 
условием развития парламентаризма в России и повышения авто-
ритета Государственной Думы как парламентской структуры в 
глазах граждан страны». Это так называемый «императивный ман-
дат»: его применение законодательно закрепляет необходимость 
исполнения народным избранником предвыборных обещаний 
(наказов избирателей) и – в противном случае – приводит к воз-
можности отзыва такового депутата.  

Обозначенная в данной исследовательской работе система пра-
вовых гарантий, препятствующих утрате депутатом своего пред-
ставительного статуса, должна включать в себя институт ежегод-
ных публичных отчетов политических партий (избирательных 
объединений) и депутатов, избранных в одномандатных избира-
тельных округах и (или) представляющих избирательные террито-
рии, о своей деятельности в парламенте и вверенных им во взаи-
модействие (общение с избирателями) регионах Российской Феде-
рации.  

Необходимо отметить, что в данной диссертационной работе 
была установлена и прямая взаимосвязь между практикой прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и эффективностью функциони-
рования самой нижней палаты Парламента России – Государ-
ственной Думы.  

В результате делается вывод о бинарной правовой природе ин-
ститута свободных выборов депутатов Государственной Думы, 
который является «одновременно не только формой непосред-
ственного волеизъявления граждан, но и составной – базисной – 
частью отечественной представительной системы». 

Важно при комплексном анализе избирательного законодатель-
ства страны вновь обратиться к работам обозначенных теоретиков 
и практиков избирательного процесса России. Так, в коллективной 
работе (монографии) за авторством Раифа Терентьевича Биктаги-
рова, Анатолия Алексеевича Фомина и Сиябшаха Магомедовича 
Шапиева «Выборы депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации: (обзор новейшего законода-
тельства)».  
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Это издание в целом посвящено основным вопросам, связан-
ным с конституционным статусом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и порядком избрания 
ее депутатов в условиях действия как пропорциональной, так и 
смешанной (мажоритарно–пропорциональной) избирательных си-
стем, в разное время применявшихся в России в соответствии с 
Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» с после-
дующими изменениями и дополнениями (учитывая и новую ре-
дакцию этого законодательного акта).  

Общие фундаментальные принципы и подходы, которые лежат 
в основе функционирования системы народного представительства 
в целом в России, рассмотрены в диссертации доктора юридиче-
ских наук Галины Дмитриевны Садовниковой «Представительные 
органы в Российской Федерации: проблемы исторической обу-
словленности, современного предназначения и перспективы раз-
вития».  

Здесь необходимо отдельно отметить наличие в обеих обозна-
ченных выше работах исследований по теме императивности ман-
дата народного избранника и необходимости внесения в законода-
тельство Российской Федерации тезиса об ответственности депу-
татов за принимаемые решения.  

Возможно ли такое в России? Этот вопрос спорный и не позво-
ляет по итогам рассмотрения обозначенных исследований дать на 
него однозначный ответ.  

В целом в Российской Федерации (на общегосударственном 
уровне) обеспечивается «народное представительство» интересов 
всего многонационального российского народа – всех граждан 
Российской Федерации. В связи с этим парламентский мандат 
формально расценивается как свободный. Вместе с тем – особенно 
при использовании полностью пропорциональной или смешанной 
избирательной системы, с наличием в ней системы партийных 
списков, – парламентский мандат очень зависим от партийного 
влияния. Помимо этого, в любом случае депутат не может быть 
независимым от воли и интересов своих избирателей (в связи с 
регулярностью проводимых в России выборов и необходимости 
пролонгации своих полномочий посредством переизбрания в сле-
дующие созывы).  

Вместе с тем, несколько иначе ситуация обстоит в субъектах 
Российской Федерации – на уровне регионов. Там субъект народ-
ного представительства значительно сужается (граждане России, 
которые зарегистрированы и проживают только на территории 
определенного субъекта Российской Федерации). В этой связи 
представляется абсолютно допустимым закрепление в региональ-
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ном законодательстве отдельных элементов императивности («от-
ветственного мандата»).  

В муниципальных образованиях (муниципалитетах) – на мест-
ном уровне («на местах») – таким субъектом «народного предста-
вительства» становится местное сообщество: в итоге этот мандат в 
органах местного самоуправления (местных представительных 
органах) приобретает большинство черт императивного.  

В обозначенных работах – помимо перечисленных вопросов – в 
числе ключевых рассматриваются этапы развития и аспекты ста-
новления в России института народного представительства.  

Одновременно с этим производится и анализ проблемы право-
вой институционализации государственных представительных ор-
ганов, а также предлагаются иные подходы к раскрытию сущности 
ключевых для изучения темы категорий. 

Исследованию проблем содержания и соотношения понятий 
«народное представительство» и «парламентаризм» посвящена 
научная работа доктора юридических наук Сурена Адибековича 
Авакьяна. По итогам, автор делает вывод о парламентаризме как 
об обязательном субъекте (постоянном признаке) политической 
системы, отмечая при этом, что в основе народного представи-
тельства лежат два фактора: коллективный (групповой) интерес и 
наличие (использование) той или иной организационной формы 
его выражения [1, с. 46].  

Отдельно внимание стоит обратить на коллективный труд во 
главе с директором Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Талией 
Ярулловной Хабриевой. В данной работе коллективом авторов 
рассматриваются общие подходы к изучению парламентского пра-
ва и основные характеристики конституционного правового стату-
са нижней палаты Федерального Собрания – Государственной Ду-
мы. Раскрывается место Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации как палаты парламента России в 
системе отечественного права и особая (отличительная) роль его 
доктринального регулятивного арсенала в развитии парламента-
ризма в России [2].  

Проводится комплексный анализ различных аспектов юридиче-
ских технологий в парламентской деятельности и обеспечения 
функционирования Государственной Думы как органа народного 
представительства.  

По итогам состоявшегося аналитического научного обзора и 
исследования данных работ необходимо обобщить ряд выводов по 
обозначенной теме:  

Во-первых, первые представительные органы появляются на 
территории современной России практически одновременно с гос-
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ударствами Западной Европы – начиная с десятого века [3].  
Например, в России к одним из первых примеров «народного 

собрания» можно отвести новгородское Вече. 
Во-вторых, осуществление деятельности государственных пар-

ламентских органов (системы народного представительства) в 
Российской Федерации не является догмой и зависит от множества 
критериев (факторов). К таковым можно отнести:  

– законодательство о выборах (электоральное право);  
– особенности избирательной системы;  
– степень развитости политической и избирательной (электо-

ральной) культуры и сознательности граждан;  
– наличие и степень зрелости партийной системы;  
– политический плюрализм;  
– степень влияния представительных (парламентских) государ-

ственных органов власти на принятие решений и политические 
процессы (посредством осуществления собственных полномочий).  

В третьих, процесс появления и развития системы народного 
представительства осуществляется в России и во многих европей-
ских странах бинарно [4] – с использованием одной из двух выде-
ляемых моделей: презентативной и репрезентативной.  

Презентативная модель не предполагает прямых всенародных 
процедур для формирования органа народного представительства: 
он создается через делегирование в него представителей от иных 
органов государственной власти [5].  

Вновь обратимся к историческим особенностям формирования 
представительных органов в нашей стране. Современная система 
народного представительства появилась именно в результате эво-
люционных процессов и во многом именно на основе историче-
ских подходов и создано нынешнее избирательное законодатель-
ство Российской Федерации. 

В свою очередь представительные полномочия Государственной 
Думы по итогам анализа (обзора) обозначенных исследований и 
статей можно охарактеризовать как «выражение политических ин-
тересов многонационального народа Российской Федерации в орга-
нах государственной власти, осуществляемую депутатами Государ-
ственной Думы, наделяемыми соответствующими полномочиями 
гражданами страны в ходе периодических свободных выборов».  

В качестве еще одного признака народного представительства 
необходимо выделить наличие контрольных (надзорных) полно-
мочий парламента. Однако осуществление таких полномочий при 
практическом воплощении сталкивается с определенными трудно-
стями: вместе с тем одобренные гражданами России в ходе состо-
явшегося 01 июня 2020 года Общероссийского голосования по-
правки к Конституции Российской Федерации вводят новые пол-
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номочия для осуществления палатами Федерального Собрания 
парламентского контроля.  

Можно прийти к выводу, что в настоящее время в юридической 
науке продолжаются дискуссии, касающиеся определения 
наилучшего перечня полномочий, которые необходимо зафикси-
ровать за Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 
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законотворческого процесса в республике, дана их характеристика. Проанализи-
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The article discusses aspects of the legislative process in the Republic of Mordovia 
as a subject of the Russian Federation. The main stages of the legislative process in the 
republic are presented, their characteristics are given. The activity of the State Assem-
bly of the Republic of Mordovia as the only legislative (representative) body of state 
power of the republic for 2020 is analyzed. 
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Любой принимаемый закон призван упорядочить систему от-

ношений в обществе между его отдельными элементами, норма-
тивно урегулировать их, придать легитимность и правовой статус. 
Фактически закон может в определенной степени инициировать 
общественное развитие, вовлекая граждан в социально-
экономические, политические, социокультурные процессы. По-
этому важным этапом в процедуре законотворчества является со-
блюдение определенных условий его подготовки, принятия и из-
дания.  

Основными этапами законотворческого процесса являются раз-
работка законов, его принятие, издание, и, собственно, вступление 
закона в силу. Однако, несмотря на то, что законодательный про-
цесс на федеральном и региональном уровне руководствуется об-
щими правилами, между ними есть и отличия. Поэтому актуаль-
ным является анализ законодательных процессов в конкретном 
регионе страны.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» выделяет 
право самостоятельного регулирования системы законодательных 
(представительных) и исполнительных органов для субъектов 
страны [1]. 

Также в соответствии с федеральным законодательством субъ-
екты Российской Федерации могут осуществлять самостоятельное 
нормативное регулирование тех вопросов совместного ведения, по 
которым еще не приняты федеральные законы. Например, в Рес-
публике Мордовия такими проблемными вопросами являются: 

– охрана природных объектов и территорий республиканского 
значения; 

– ведение Красной книги Республики Мордовия; 
– строительство и содержание автомобильных дорог республи-

канского значения; 
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– предупреждение и/или ликвидации ситуаций, которые могут 
привести к нарушению деятельности систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения республики; 

– предоставление доступа к получению бесплатного образова-
ния всех уровней в республиканских образовательных учреждени-
ях и пр. 

Законодательные процессы в регионах страны регулируются 
кроме федерального законодательства и региональными норма-
тивными правовыми актами. Так, например таковым в Республике 
Мордовия является закон «О правовых актах Республики Мордо-
вия» от 21 февраля 2002 г. №10-З, который закрепляет действую-
щую систему законодательства республики. Кроме того, данный 
нормативный правовой акт выделяет несколько этапов законода-
тельного процесса: законодательная инициатива; предварительное 
рассмотрение законопроекта в комитетах и комиссиях Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия; рассмотрение законо-
проекта на сессии Государственного Собрания Республики Мор-
довия и принятие закона; подписание и обнародование закона Гла-
вой Республики Мордовия; вступление закона в силу [3]. 

Как отмечают исследователи, «важной особенностью законода-
тельного процесса является проведение публичной независимой 
экспертизы» [4]. Причем, экспертами законопроекта могут высту-
пать только те специалисты, которые не принимали участие в его 
разработке.  

Рассмотрение законопроекта на сессии Государственного Со-
брания Республики Мордовия и собственно принятие закона явля-
ется основным этапом законодательного процесса. Отметим, что 
свою деятельность данный орган начало еще с конца ХIХ века, 
когда в 1864 году стали создаваться земства – выборные органы, 
занимающиеся на местах народным просвещением, проблемами 
здравоохранения, благоустройством дорог и пр. [5, с. 8–9]. 

Государственное Собрание Республики Мордовия является 
единственным законодательным органом республики. Причем оно 
формируется населением на выборных началах [2].  

И его особенностью является тот факт, что в его составе пред-
ставлены разнообразные социальные слои общества, что позволяет 
более продуктивно и эффективно решать вопросы, в первую оче-
редь социально-экономического и социокультурного характера. 
Так, например, исследователи подчеркивают, что «региональная 
социальная политика дополняет и конкретизирует государствен-
ную социальную политику с учетом региональной специфики, со-
стояния социально-экономической сферы, местных традиций и 
пр.» [7, с. 63]. 

Анализ отчетных документов [6] за 2020 год показал, что зако-
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нотворческий процесс в республике был довольно насыщенным и 
продуктивным. Так, например, в 2020 году внесены изменения в 
целый ряд законов, имеющих общественное значение для респуб-
лики, регулирующие вопросы административной ответственности, 
земельных отношений и т.д. 

Кроме этого, установлен запрет на продажу снюсов лицам, не 
достигшим 18 лет, а также меры административной ответственно-
сти за нарушение норм данного закона; с целью поддержания об-
щественного порядка установлены ограничения на продажу алко-
голя в кафе, расположенных в многоквартирных домах или на 
прилегающей территории; урегулирован вопрос обеспечения бес-
платным двухразовым питанием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях; повышена величина прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Мордовия на 2021 год. 

В 2020 году было принято 98 законодательных инициатив. В 
свою очередь, Комитетами Государственного Собрания рассмот-
рено 911 проектов федеральных законов, 146 законодательных 
инициатив, поступивших от законодательных органов других ре-
гионов. 

Основные инициаторы законотворческого процесса в Респуб-
лике Мордовия в 2020 году на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Инициаторы законодательного процесса 
в Республике Мордовия в 2020 году [6] 

Итоги законотворческой деятельности характеризует также 
направления деятельности, по которым в 2020 году принимались 
законы. Так, например, наибольшее количество законов было в 
сфере государственного управления – 25 % от общего числа зако-
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нов. На втором месте – законодательство в области местного са-
моуправления – 18 %. 10 % законов было принято в финансовой 
сфере.  

Другие направления законодательного процесса представлены 
на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Основные направления деятельности  
Государственного Собрания Республики Мордовия  

в законодательной сфере в 2020 году [6] 

Высокий процент законопроектов в сфере государственного 
управления и местного самоуправления объясняется тем фактом, 
что в 2020 году был принят закон о  внесении изменений в Кон-
ституцию республики с учетом поправок к Конституции Россий-
ской Федерации, одобренных в ходе общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 года. Кроме того, 2020 год был знаковым для рес-
публики: исполнилось 90 лет со дня образования Мордовской ав-
тономии, 25 лет – Государственному Собранию Республики Мор-
довия, 25 лет – Конституции Республики Мордовия.  

Так, например, принятие нового федерального закона, регули-
рующего вопросы деятельности уполномоченного по правам чело-
века, потребовало от региональных властей разработку региональ-
ного закона. Принятый закон Республики Мордовия состоит из 
шести глав. 

В главе 1 «Общие положения» (статьи 1–3 законопроекта) за-
креплены цели учреждения должности Уполномоченного, право-
вая основа и принципы его деятельности.  

В главе 2 (статьи 4–10 законопроекта) содержатся порядок 
назначения на должность Уполномоченного и порядок прекраще-
ния его полномочий. В этой же главе содержится перечень огра-
ничений и запретов, связанных с замещением должности Уполно-
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моченного, основания для прекращения полномочий Уполномо-
ченного, порядок освобождения Уполномоченного от должности в 
связи с утратой доверия и пр. 

Глава 3 (статьи 11–19 законопроекта) содержит нормы, закреп-
ляющие вопросы компетенции Уполномоченного: принятие Упол-
номоченным жалоб, их рассмотрение, права Уполномоченного на 
принятие мер по защите и восстановлению прав и свобод человека 
и гражданина, доклады Уполномоченного и другие вопросы дея-
тельности Уполномоченного.  

Глава 4 (статьи 20–22 законопроекта) регулирует вопросы дея-
тельности аппарата Уполномоченного, финансирования деятель-
ности Уполномоченного и его аппарата. Впервые закрепляется 
возможность создания при Уполномоченном консультативного 
(экспертного) совета. 

Порядок предоставления отпуска Уполномоченному и иных 
социальных и трудовых гарантий определяется в главе 5 (статьи 
23–24 законопроекта). Указанная глава дублирует содержание За-
кона РМ № 96-З и не содержит каких-либо новых гарантий.     

Глава 6 содержит порядок вступления в силу нового закона об 
Уполномоченном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Законодательный процесс Комитетов  
Государственного Собрания Республики Мордовия [6] 
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Если анализировать деятельность Государственного Собрания 
Республики Мордовия году по вопросам ведения комитетов Госу-
дарственного Собрания, то наибольшее число количество законно 
принято Комитетом по законодательству и законности – 26. По-
дробнее информация представлена на рис. 3. 

Таким образом, законодательный процесс в Республике Мордо-
вия регламентируется рядом нормативных правовых документов, в 
том числе Конституцией республики, и включает в себя процессы 
подготовки, обсуждения, опубликования законов и вступление их 
в силу. 
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В статье рассматриваются меры административного принуждения в системе 
мер государственного принуждения. Анализируются точки зрения на понятие 
административного принуждения. Определены основания для классификации мер 
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ных групп мер административного принуждения. 
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The article deals with the measures of administrative coercion in the system of 
measures of state coercion. The points of view on the concept of administrative coer-
cion are analyzed. The grounds for the classification of administrative coercion 
measures are determined, the main features of specific groups of administrative coer-
cion measures are formulated. 
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Государственное принуждение как юридический институт 

находится в поле научного зрения не только правоведов, но и ис-
следователей, представляющих иные отраслевые науки. Данный 
факт объясняется целями, потенциалом и многовекторностью гос-
ударственного принуждения, а также теми многочисленными ме-
рами, которые применяются при его реализации [1]. 

Административное принуждение, используемое в необходимых 
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случаях, является проявлением административной власти, под ко-
торой предлагается понимать средства, используемые в процессе 
реализации исполнительной власти, то есть фактически юридически 
властные полномочия субъектов государственно-управленческой 
деятельности. Однако надо учитывать при этом ранее отмеченные 
ограничения (не все субъекты, не все нормы и т.п.).  

Поэтому объем односторонних юридически властных полномо-
чий таких субъектов, разумеется, шире, чем объем их же полномо-
чий по применению мер административного принуждения [7, с. 48]. 

Административное наказание является не только мерой адми-
нистративного принуждения, но также и санкцией за совершение 
правонарушения. Все разнообразие правонарушений, так и ответ-
ственность, предусмотренная за их совершение, отражены в осо-
бенной части кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Административные меры принуждения следует отличать от мер 
уголовного воздействия, так как назначаются за совершение дея-
ния, содержащего состав административного правонарушения, а 
не уголовно- наказуемого деяния. 

Меры административного принуждения также отличаются от 
принудительных мер воспитательного воздействия. По своей при-
роде меры воспитательного воздействия являются уголовно-
правовыми мерами. Будучи предусмотренными УК РФ, они пред-
ставляют разновидность мер государственного принуждения. 

В науке уголовного процесса высказываются разные точки зре-
ния на определение понятия административного принуждения. 
Так, одни авторы определяют данное понятие через его принуди-
тельный характер. Б.Т. Базылев справедливо отмечает, что адми-
нистративное принуждение применяется вопреки воле человека, к 
которому оно направлено, вследствие чего принуждает лицо пре-
кратить неправомерное поведение [8, с. 49].  

Аналогичной позиции придерживается А.С. Пучнин отмечая, 
что «в праве заложен потенциал принуждения» [10, с. 7]. 

В другом случае, административное принуждение основано на 
применении принуждения уполномоченными на то лицами с по-
мощью принудительных мер. В частности, Д.Н. Бахрах отмечает, 
что административно-правовое принуждение − это вид правового 
принуждения, применяемого органами государственного управле-
ния посредством мер, установленных нормами административного 
права, за административное правонарушение [3, с. 496]. 

Л.Л. Попов и Е.С. Попкова, делают акцент на то, что примене-
ние административного принуждения влечет ограничение прав и 
законных интересов человека, который совершил административ-
ное правонарушение. 
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Л.Л. Попов подчеркивает, что применение принуждения огра-
ничивает права лиц, в отношении которых оно применяется [12]. 

Такого же мнения придерживается Е.С. Попкова, связывая при-
нудительные меры с нанесением человеку, который совершил ад-
министративное правонарушение, правоограничение личного и 
имущественного характера [9, с. 6]. 

Э. Лещина отмечает, что государственное принуждение нераз-
рывно связано с правовой (административной, уголовной, граж-
данской) ответственностью, но государственное принуждение по 
своей сути шире юридической ответственности, и его содержание, 
помимо мер ответственности, включает предупреждение, принуж-
дение, пресечение, защита. Он не всегда подразумевает юридиче-
скую ответственность, и различные причины могут быть основа-
нием для его исполнения [6, с. 87].  

К.М. Сарсенов занимает несколько иную позицию, который 
определяет государственное принуждение следующим образом: 
административное принуждение это внешнее воздействие органов 
государственного управления и их должностных лиц физического 
или имущественного характера, которое, устанавливаются норма-
ми публичного права и имея формальное определенность, приме-
няется на сознание, поведение субъектов, которые совершали пра-
вонарушения и противоправные поступки [11, с. 11]. 

Анализ вышеобозначенных подходов позволяет прийти к выво-
ду о том, что каждый из них является в какой то степени верным, 
поскольку позволяет вывести признаки, присущие административ-
ному принуждению. 

Относительно классификации мер административного принуж-
дения в литературе нет единства мнений и предлагается несколько 
классификаций по различным критериям: от их целей; субъектов, 
к которым применяются; оснований применения, ограничений в 
праве. 

Так, в зависимости от ограничений в праве выделяют меры, 
предусматривающие определенные лишения, которые в свою оче-
редь подразделяются на организационные или имущественные 
(применение материальных санкций к отдельным субъектам, 
например наложение административного штрафа) и физическое 
воздействие [4, с. 116]. 

Организационные меры могут быть применены как в отноше-
нии одного субъекта, так и всего коллектива. Например, приоста-
новление разрешение на работу конкретного предприятия. Суще-
ственная особенность данного вида административного принуж-
дения сводится к тому, что мера может быть применена только в 
отношении юридических лиц [1, с. 10].  

Меры физического воздействия предполагают применение со-
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трудниками правоохранительных органов физической силы, ору-
жия, специальных средств.  

В зависимости от субъектов выделяют два вида мер админи-
стративного принуждения: те, которые применяются в админи-
стративном порядке и те, для применения которых необходимо 
судебное решение. В первом случае подразумеваются меры, кото-
рые применяются должностными лицами в административном по-
рядке в рамках рассмотрения административных правонарушений.  

П.И. Кононов предлагает весьма интересную классификацию 
мер административного принуждения, в которой не выделяются 
административно-предупредительные меры. Так, он предлагает 
подразделить их на: меры административного контроля (надзора); 
меры административного пресечения; меры административно-
процессуального обеспечения; меры административной ответ-
ственности; меры административного исполнения [5, с. 138]. 

Д.Н. Бахрах называет меры пресечения, административно-
восстановительные меры, меры наказания (ответственности)  
[3, с. 521]. 

Меры пресечения направлены на пресечение противоправных 
деяний, правонарушений (например, административное задержа-
ние, применение спецсредств сотрудником). Также к ним относят 
принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, имею-
щими угрозу для общества (алкоголизм, наркомания, венерические 
заболевания, спид, туберкулез, психические заболевания). Поэто-
му, для применения данных принудительных мер в обязательном 
порядке необходимо решение суда. 

К пресекательным мерам относят также запреты на использо-
вание транспортных средств, которые не соответствуют заданным 
техническим требованиям, выполнение строительных работ на 
определенной территории в том случае, если люди, выполняющие 
их, не соблюдают требования техники безопасности и т.п. 

К предупредительным мерам административного принуждения 
относятся все те меры, которые направлены на недопущение воз-
можных правонарушений. Они носят профилактический характер 
и не связаны с совершением административного правонарушения.  

Осуществление этих мер происходит в принудительном поряд-
ке, что подразумевает ведение ответственными органами деятель-
ности по осуществлению конкретных властных полномочий. К 
ним можем отнести досмотры (например, таможенные, личные), 
освидетельствование лиц на состояние алкогольного опьянения, 
проведение различного рода проверок, контролирующих действий 
и надзора. При этом правоохранительные органы, выполняющие 
проверку документов, также выступают в роли исполнителей пре-
дупредительных мер. 
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В момент наступления пандемии санитарными органами был 
объявлен карантин – это группа мер, направленных на изоляцию 
инфицированных лиц или подозреваемых в наличии заболевания, 
животных, товаров, автомобилей и т.д.  

Административно-восстановительные меры направлены на вос-
становление прежнего состояния объектов или субъектов в опре-
деленной ситуации. Например, возмещение вреда, причиненного 
материально или морально, или требования приведения в первона-
чальный вид земельного участка. 

К группе мер наказания можно отнести различные предупре-
ждения, вынесенные отдельным субъектам, в виде наложения ад-
министративных штрафов, остановки их деятельности в законном 
порядке. 

На имущество отдельного субъекта или предприятия в целом 
может быть наложен административный арест. Применение дан-
ной меры будет способствовать формированию ограничений на 
использование определенного имущества, чтобы действия право-
нарушителя не повлеки за собой совершение преступлений. В 
данную группу также можно отнести конфискацию орудия, с ис-
пользованием которого было совершено правонарушение. 

В отдельных случаях, когда субъект занимает определенную 
должность, при этом совершает правонарушение, возможные в 
силу своей деятельности, то он может быть отстранен от дел на 
определенный период времени. Сюда же можно отнести и запрет, 
который наложен на посещение некоторым субъектом определен-
ных мест или спортивных соревнований [4, с. 119–120]. 

Итак, административное принуждение следует рассматривать в 
качестве разновидности государственного принуждения, урегули-
рованной материальными и процессуальными нормами админи-
стративного права, применяемые уполномоченными на то субъек-
тами государственной власти, направленные на предупреждение и 
пресечение правонарушений угрожающих общественному поряд-
ку и общественной безопасности. 
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Бюджетные отношения, как неотъемлемая и базовая часть фи-

нансовых отношений, выступают экономическим выражением 
государственного суверенитета. И рассмотрение правовой основы 
организации и деятельности Казначейства России как органа спе-
циальной компетенции в финансово-бюджетной сфере представ-
ляет собой особый интерес.  

Во многом это обусловлено дискуссионностью ряда незакреп-
ленных законодательно вопросов. К примеру, это отсутствие ле-
гального определения таких базовых правовых категорий как 
«правовой статус», «орган государственной власти», «государ-
ственный орган», «система органов государственной власти». 
Также, несмотря на достаточную регламентированность деятель-
ности Федерального казначейства Министерства финансов Рос-
сийской Федерации (Казначейства России), важно разобраться в 
правовых тонкостях организационно-правовой формы как элемен-
та его правового статуса [1].  

Полномочия, организационные вопросы деятельности Казна-
чейства России нашли свое нормативное закрепление в широком 
круге нормативно-правовых актов.  

Непосредственно полномочия, компетенции Казначейства Рос-
сии закреплены положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее БК РФ) [2].  

Положение в системе органов власти, общие (основные) вопро-
сы организации деятельности содержатся в Указе Президента РФ 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» [3], Постановлении Правительства РФ «О Федеральном 
казначействе» (далее – Положение) [4], Приказе Казначейства  
России «Об утверждении Регламента Федерального казначей-
ства» [5]. 

Однако, очевидной является необходимость обращения к иным 
федеральным законам, которые в полной мере позволяют предста-
вить правовой статус Казначейства России ввиду неполноты све-
дений в специальном законодательстве. 

Это, прежде всего, Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее ГК РФ), устанавливающий общие правила для юридических 
лиц и государства (муниципальных образований) как участников 
гражданских правоотношений. Именно в данном законе в большей 
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мере раскрывается правовое положение (в части организационно-
правовой формы) Казначейства России. 

В Положении о Федеральном казначействе закреплено, что Фе-
деральное казначейство – это федеральный орган исполнительной 
власти  (федеральная служба), который находится в ведении Мин-
фина России.  

В Положении также указано, что Федеральное казначейство – 
это юридическое лицо с собственным наименованием, печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, 
геральдическим знаком, флагом, печатями, штампами и бланками 
установленного образца. Данное юридическое лицо находится на 
бюджетно-сметном финансировании за счет средств федерального 
бюджета.  

Из этого следует, что Федеральное казначейство – это орган вла-
сти, юридическое лицо с государственно-властными полномочиями 
без ясного обозначения его организационно-правовой формы. 

Вызывает достаточно спорных моментов вопрос в определении 
«органа власти», «государственного органа», что часто использу-
ется законодателем, но не находит своего точного разъяснения.  

В теории права преобладает понимание органа исполнительной 
власти в качестве органа общей компетенции, который согласно 
положениям  законодательства наделен государственно-властными 
полномочиями и распространяет сферу своего влияния на все объ-
екты управления соответствующей территории [6; с. 21].  

Орган исполнительной власти также рассматривают как со-
ставную часть механизма государственной власти, который в рам-
ках закона направлен на реализацию целей, задач и функций ис-
полнительной власти, которая обладает сложной внутренней 
структурой [7].  

Важно в отсутствие легального определения выделить общие 
признаки органов государственной власти, что позволит в даль-
нейшем четко обозначить статус Казначейства России.  

Во-первых, государственная воля в вопросе образования госу-
дарственного органа и определении форм и видов его деятельно-
сти, имущественных прав в установленном законом порядке.  

Во-вторых, законом определенная организационная структура  
органа, его компетенция и место и роль в государственном ап- 
парате.  

В-третьих, строгий регламент взаимодействия с иными публич-
ными властными структурами и частными лицами.  

Также следует указать на такие признаки как освобождение от 
государственной пошлины государственных органов при их обра-
щении с исками в Верховный суд РФ согласно налоговому законо-
дательству [8].  



 145 

Следует отметить, российский государственный аппарат власти 
в рамках финансовой деятельности представляет собой  совокуп-
ность юридических лиц. Так территориальные органы Федераль-
ного казначейства являются юридическими лицами, которые обра-
зуют единую централизованную систему и подведомственные 
Минфину России. В свою очередь, Минфин РФ также выступает 
юридическим лицом. 

В этой связи вполне обоснованным является повышенное вни-
мание к концепции публичного юридического лица ввиду неудо-
влетворительной разработанности этого вопроса, поскольку в пуб-
личном праве нет цельной теории, объясняющей как принципы 
организации, так и принципы деятельности таких субъектов как 
государственные органы [9]. 

Во многом можно согласиться с теорией публичного юридиче-
ского лица, которая позволяет компилировать признаки государ-
ственного органа и юридического лица и однозначно трактовать 
его правовой статус. 

Однако этот подход представляется слишком сложным и не-
обоснованным, и следует  согласиться с мнением Брагинско-
го М.И., который не видит сложностей в определении статуса ор-
ганов публичной власти. Опираясь на положения Гражданского 
кодекса, государственный орган он определяет как наделенный 
правами юридического лица обычное учреждение – один из видов 
некоммерческих организаций [10].  

Подробный анализ научных материалов и федерального зако-
нодательства, судебной практики позволяет прийти к выводу, что 
орган государственной власти в соответствии со ст. 48, ст. 123.22 
ГК РФ и ст. 6 БК РФ по организационно-правовой форме юриди-
ческого лица – это государственное (казенное) учреждение, отно-
сящееся к некоммерческим унитарным организациям [11].   

Федеральное казначейство, безусловно, является некоммерче-
ской организацией, поскольку его деятельность нацелена не на 
получение прибыли, а  на осуществление правоприменительных и 
контрольных функций в финансово-бюджетной сфере, выступая 
главным распорядителем средств федерального бюджета.  

Кроме того, согласно Положению учредителем и собственни-
ком его имущества является Российская Федерация.  

В целом, дискуссии ученых на предмет определения организа-
ционно-правовой формы органов государственной власти неодно-
значны и в целом противоречивы, что обусловлено самим состоя-
нием закона. И вопрос не в принятии дополнительных федераль-
ных законов или новелл, а в правовой определенности положений 
действующего законодательства.  
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Банк России в финансово-экономическом пространстве страны 
занимает особое место и играет ключевую роль в обеспечении 
функционирования всей финансовой системы государства. Это не 
просто структурная единица банковской системы с особыми пол-
номочиями, а особый независимый субъект правоотношений, 
наделенный государственными полномочиями как в банковской, 
финансово-кредитной, бюджетной сферах, страховых, валютных 
отношениях, который с 2013 г. наделен и статусом, и функциона-
лом мегарегулятора финансового рынка РФ. 

Правовой статус Банка России законодательно закреплен в Фе-
деральном законе «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России) (далее - Закон о Банке России) [1].  

При этом, правовая неопределенность ряда положений не поз-
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воляет в полной мере раскрыть исключительный статус Банка  
России. 

В трудах ученых в области финансового и банковского права 
можно обозначить три основных концепции в определении право-
вого статуса Банка России.  

Согласно первой концепции Банк России рассматривается как 
центр банковской системы и одновременно орган государственно-
го управления. Другая часть ученых Банк России приравнивает к 
правовому статусу  федерального органа. Третья группа правове-
дов придерживается теории о частно-правовой природе статуса 
Банка России [2; с. 14]. 

Такой дискурс во многом обусловлен правовой неясностью са-
мого понятия «правовой статус». В общем виде правовой статус – 
это правовое положение лица, которое характеризуется особым 
порядком наделения определенными полномочиями, их объемом и 
содержанием, мерой ответственности, взаимодействием с иными 
лицами, организационно-правовой формой [3].  

Если обратиться к официальному сайту Банка России, то пра-
вовой статус его определяется через законодательно закрепленные 
цели, функции, принципы и полномочия [4]. 

Банк России согласно нормам федерального законодательства 
наделен особым правовым статусом. Положениями п. 2 ст. 75 Кон-
ституции РФ закреплен его независимый от органов государствен-
ной власти статус с исключительными полномочиями в финансо-
вой сфере [5]. 

Принцип независимости Банка России нашел свое закрепление 
и в Законе о Банке России, что позволяет рассматривать его поло-
жение как особый публично-правовой институт с исключительны-
ми конституционно- определенными полномочиями. 

Законодатель четко обозначает, что Банк России – это юриди-
ческое лицо. Но при этом ему все его имущество – это федераль-
ная собственность, а Банк России наделен всеми правомочиями 
собственника к этому имуществу и не может быть лишен его без 
собственного желания в рамках закона.  

При этом важно отметить, что в Законе о Банке России органи-
зационно-правовая форма Банка России нормативно не закрепле-
на, а используется понятие «учреждение». В тоже время, положе-
ниями банковского законодательства четко определено, что банки 
являются видом кредитной организации.  

Банк России согласно нормам действующего законодательства 
как хозяйствующий субъект не является банком, поскольку не об-
ладает конкретной организационно-правовой формой  и не имеет 
учредителя, так называемый законодательный орган юридического 
лица. В Законе о Банке России закреплен лишь Совет директоров, 



 149 

который выступает в качестве исполнительного органа, но не ука-
заны прямые владельцы (учредители) Банка России. 

При анализе полномочий Банка России, как составляющего 
элемента его правового статуса, также налицо ряд противоречий и 
несоответствий. 

Круг обозначенных законом особых полномочий позволяет 
Банк России рассматривать как субъект исключительно публично-
правовых отношений. Наряду с выдачей и отзывом лицензий кре-
дитным организациям, осуществлением банковского надзора, 
иными контрольными полномочиями на финансовом рынке, Банк 
России наделен исключительным правом эмиссии национальной 
валюты и его основная конституционно закрепленная функция – 
защита и обеспечение устойчивости рубля.  

Поэтому Банк России следует рассматривать как специальное 
юридическое лицо, обладающее на законном основании государ-
ственно-властными полномочиями в правовом регулировании не 
только банковской системы, но финансово-кредитной системы 
государства в целом. 

В судебной практике встречается определение правового стату-
са Банка России как органа банковского надзора, наделенного спе-
циальными полномочиями и компетенцией [6]. То есть Банк Рос-
сии выступает неким инструментом для правового регулирования 
в определенных пределах финансовых правоотношений. 

Безусловным следует признать факт, что правовой статус Банка 
России характеризуется дуалистической правовой природой.  

С одной стороны, это юридическое лицо, осуществляющее бан-
ковские операции, получающее прибыль, как и коммерческие бан-
ки, являющееся субъектом банковской системы, но на верхнем ее 
уровне.  

С другой стороны, Банк России наделен государственно-
властными полномочиями, поэтому он осуществляет нормативное 
регулирование, государственное управление и надзор за деятель-
ностью кредитных организаций, а также иных финансовых  
организаций уже в рамках финансово-кредитной системы государ-
ства [7].  

Несмотря на то, что российским законодательством не закреп-
ляется  понятие «государственный орган», по косвенным призна-
кам Банк России можно отнести к органам государственной вла-
сти, что предопределило его особый статус в банковской систе- 
ме РФ.  

К примеру, Банк России наделен полномочием принимать обя-
зательные для всех субъектов банковской системы нормативные 
акты в форме указаний, положений, инструкций. Банк России 
наделен контрольно-надзорными полномочиями над деятельно-
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стью кредитных организаций и участников финансового рынка 
(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ин-
вестиционные фонды и др.), что  характерно для деятельности гос-
ударственных органов.  

Кроме того, конституционно определенные полномочия Банка 
России, судом отнесены к функциям органов государственной вла-
сти, предусматривающие применение мер государственного при-
нуждения. А в судебных спорах Банк России как и органы госу-
дарственной власти освобожден от уплаты государственной по-
шлины [8]. 

Кроме того, должность Председателя Банка России включена в 
Сводный перечень государственных должностей Российской Фе-
дерации, утвержденный Указом Президента РФ [9]. 

Однако важно еще раз подчеркнуть, что на конституционном 
уровне Банк России к государственному аппарату не причислен, в 
рамках своих полномочий он тесно взаимодействует с федераль-
ными исполнительными органами государственной власти, но он 
не встроен в единую систему государственных органов, не нахо-
дится на бюджетном финансировании, а расходы покрывает соб-
ственными доходами; не несет субсидиарной ответственности с 
государством (государство не отвечает по обязательствам Банка 
России, Банк России не отвечает по обязательствам государ- 
ства) [10].  

Таким образом, Банк России является публичным органом, для 
которого характерен специальный правовой статус, объединяю-
щий признаки государственного органа и банка. Банк России со-
гласно действующему законодательству наделен широкими пол-
номочиями, что позволяет по праву считать его мегарегулятором 
финансовых рынков.  
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tool in the process of organizing the concept of separation of powers, the specificity of 
the theory of separation of powers is studied in detail, the features of each branch of 
state power are considered. 
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of powers, the legislative branch, the executive branch, the judiciary, the President of 
the Russian Federation, legislation, the system of checks and balances. 

 
Основополагающей государственно-правовой категорией, ко-

торая является первостепенной в построении любого демократиче-
ского и правового госдарства является теория разделения властей, 
она представляет собой фундаментальный государственно-
правовой инструмент в процессе организации самой концепции 
разделения властей. 

Данная теоретико-правовая концепция появилась не просто так 
и неслучайно в государственно-правовой действительности, это 
государственно правовое явление было абсолютно закономерным 
ввиду наличия такого термина как власть.  

Власть существовала на протяжении всей истории человечества 
начиная с первобытного общества и заканчивая современным эта-
пом, она проявлялась в потребностях людей подчинять и быть 
подчиненным.  

По этому актуальному вопросу выдвигалось большое количе-
ство теорий, которые имеют место быть и на сегодняшний день, 
этот процесс имеет сложный характер.  

Ввиду того, что с развитием государства и общества на протя-
жении истории совершенствовались и сами государственно-
правовые институты, присущие той или иной власти, это проявля-
лось в их взаимодействии между собой при решении каких-либо 
вопросов государственной важности.  

Именно в этом и заключается сложность теории разделения 
властей, в том числе в том, что власть осуществляется ни одним 
конкретным лицом, а разными ветвями власти, которые должны 
иметь согласованный механизм в своей деятельности по реализа-
ции своих задач. 

Этот основополагающий и бесспорный факт помогает нам сде-
лать вывод о том, что сама власть является истоком зарождения ее 
разделения, так как одно вытекает из другого путем воплощения в 
жизнь различных полномочий, свойственных каждой ветви власти. 

С самого начала появления человеческой цивилизации любые 
проявления власти на протяжении всей истории имели склонность 
к ее злоупотреблению, а в дальнейшем и вовсе к ее незаконному и 
насильственному захвату. 

Данную государственно-правовую проблему пытались решить 
двумя способами.  

Первый заключался в том, чтобы урегулировать вопрос между 
теми институтами, которые подверглись разделению властей, а 
второй заключался в том, чтобы наладить ситуацию между разде-
ленными институтами и теми, кто был резко против этого разде-
ления. 
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Самый яркий пример истоков разделения власти было разделе-
ние власти между государством и церковью, очень много разно-
гласий было по поводу светского характера государства и участия 
церкви в делах государства.  

Кстати, в некоторых странах или ее отдельных субъектах дан-
ное недопонимание существует и по сей день, в каких-то субъек-
тах религиозные постулаты находятся выше, чем законы данного 
государства, это связано с национальными предпосылками разви-
тия государства. 

Сам принцип разделения властей, как таковой появился еще в 
древние века.  

Он, конечно, не был так законодательно усовершенствован как 
на сегодняшнем этапе развития государства, но подразумевал под 
собой некую точку отправления независимости взаимосвязанных 
ветвей власти, но, тем не менее, он всегда являлся основополага-
ющим элементом в механизме построения демократического об-
щества [1, c. 203]. 

Данный основополагающий принцип – это основополагающая 
идея, выражающаяся в раздельном и последовательном изложении 
правового статуса трех ветвей власти.  

Каждый орган определенной ветви власти реализует компетен-
ции, которые присущи именно ему: законодательные органы за-
нимаются законотворческой деятельностью, исполнительные ор-
ганы осуществляют исполнительно-распорядительную деятель-
ность, судебные органы гарантируют реализацию правосудия [2,  
c. 62]. 

Тем самым, можно отметить тот факт, что в силу своих полно-
мочий деятельность всех органов государства дифференцирована в 
силу специфики своих функций [3, c. 22]. 

Теория разделения властей коррелируется с концепцией право-
вого государства, но здесь возникает парадокс: ведь в древние 
времена априори не могло существовать правового государства 
как такового, ибо тогда зарождалось только само государство как 
политическая форма организации общества.  

Многие ученые констатируют данный факт. 
Говоря об историческом периоде нашей страны, называемом 

«советский», можно отметить следующие моменты, данный пери-
од был ознаменован учениями и взглядами Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса.  

«Единство власти в государстве» – это главный постулат, кото-
рый Карл Маркс и Фридрих Энгельс поддерживали, а теорию раз-
деления властей представляли, как процедуру более простого спо-
соба контроля государственно-правовой действительности. 

Когда 12 июня 1990 года была принята Декларация о государ-
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ственном суверенитете РСФСР положение дел начало меняться, 
так как именно данная Декларация утвердила принцип разделения 
властей, а именно на законодательную, исполнительную и су-
дебную.  

Но, как известно из курса отечественной истории государства и 
права, в Советском Союзе принцип разделения властей, мягко го-
воря, не приветствовался. 

Теория разделения властей представляет собой главенствую-
щий постулат в контексте построения демократического и право-
вого государства, имеющий конституционное закрепление. 

Именно по этой причине разделение властей никак не могло 
иметь главенствующей роли в советский период, так как в Совет-
ском Союзе не педалировалась данная концепция, ведь весь госу-
дарственный аппарат по большей части был построен на элементе 
насилия, благодаря которому достигались любые цели и любой 
ценой, не считаясь с мнением простого народа.  

Такое положение дел было обусловлено тем, что в XX веке 
наличествовало достаточное количество диктаторских политиче-
ских режимов, полностью отрицающих такой принцип как разде-
ление властей, это, в том числе, было свойственно и Советскому 
Союзу, а именно в годы правления В. И. Ленина и И. В. Сталина 

Концепция разделения властей дает возможность различным 
субъектам свободно реализовывать свои полномочия, но в рамках 
закона, именно он имеет место быть в тех государствах, которые 
имеют возможность обеспечить своим граждан безопасную жиз-
недеятельность. 

Если рассуждать над тем, как законодательно реализуется 
принцип разделения властей на сегодняшний день в Российской 
Федерации, то здесь в среде историков и государствоведов возни-
кает почва для колоссальной полемики по данному вопросу. 

Большое количество авторов, специалистов в области россий-
ского конституционного права и теории государства и права име-
ют различные точки зрения на законодательную реализацию 
принципа разделения властей в современной Российской Фе-
дерации.  

Кто-то из них считает, что Российская Федерация является 
смешанной республикой, кто-то, наоборот, рассматривает ее как 
неопрезидентский тип республик [4, c. 35]. 

Также выделяется мнение о том, что баланс доминирования в 
Российской Федерации перевешивает участие Президента Россий-
ской Федерации в деятельности всех ветвей государственной вла-
сти, тем самым подчеркивая характер суперпрезидентской респуб-
лики [5, c, 103]. 

Еще есть мнение о том, что Ельцин Б. Н. копировал модель 
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Конституции Российской Федерации не только с французской 
Конституции, но и с американской Конституции [6, c. 62].  

А кто-то считает, что именно французская Конституция являет-
ся прототипом нашей Конституции, ввиду схожего характера дея-
тельности органов государственной власти и в целом жизни насе-
ления. 

Все точки зрения, с одной стороны, полярные, а, с другой, – 
тождественные, потому что какие-то аспекты принципа разделе-
ния властей они видят схожими между собой, а какие-то – проти-
воположными. 

Таким образом, можно отметить, что принцип разделения вла-
стей был известен еще с древних времен, но не применялся так 
широко, как это происходит на сегодняшнем этапе развития госу-
дарства и общества.  

Этот принцип может быть уместен и эффективен только в том 
случае, если большинство различных факторов располагают к его 
законодательной реализации, например, политический режим, этот 
аспект является первостепенным по значимости в данном вопросе.  

Для конкретики возьмем наше российское государство в зако-
нодательной ретроспективе.  

В советское время априори невозможно было реализовать такой 
принцип как разделение властей, ввиду того, что главным элемен-
том в инструментарии правящего класса было единственное пра-
вильное мнение диктатора, который находился у власти, то есть 
полностью отсутствовало какое-либо разнообразие взглядов, в том 
числе, по вопросу государственного управления.  

На сегодняшний день ситуация совсем иная, так как принятие 
Конституции Российской Федерации в 1993 году законодательно 
гарантировало создание демократического государства, то прин-
цип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную как-раз так и подразумевал самостоятельность и незави-
симость каждой из ветвей власти в принятии каких- либо решений, 
тем самым подчеркивая плюрализм политических подходов в ре-
шении тех вопросов, которые стояли перед каждой ветвью власти. 

Разумеется, без недостатков не обошлось, но сама реализация 
принципа разделения властей гарантирует автономность, но в то 
же время слаженность и взаимосвязанность в работе всех ветвей 
власти.  
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Административная ответственность – это вид юридической от-

ветственности, который применяется к лицу специально на то 
уполномоченными субъектами права и государственными органа-
ми в том случае, если он нарушил нормы административного пра-
ва, содержащиеся в КоАП и законах субъектов РФ.  

Административная ответственность крайне необходима для ре-
ализации прав и свобод граждан, как и любая юридическая ответ-
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ственность, так как она преследует своей целью не только наказать 
виновное в правонарушении лицо, восстановить справедливость, 
нарушенную в обществе противоправным деянием, но и предот-
вратить совершение правонарушения путем назначения наказания 
за его совершение.  

Данное наказание впоследствии станет служить примером для 
отказа совершения противоправных действий для всех, кто захочет 
преступить закон. Административная ответственность, на наш 
взгляд, самая общеизвестная и часто используемая, так как ответ-
ственность за административное правонарушение предусматрива-
ется не только нормами административного права, но и нормами 
других отраслей права, например земельного, финансового и др.  

Административная ответственность обладает всеми признака-
ми, присущими юридической ответственности, такими как: регу-
лируется нормами права, использует принцип презумпции неви-
новности, то есть лицо подлежит административной ответственно-
сти лишь за те правонарушения, в участии в которых доказана его 
вина. Но помимо перечисленных признаков административная от-
ветственность обладает также рядом признаков, присущих только 
данному виду ответственности. 

Основанием применения является совершение административ-
ного правонарушения. Это означает, что за совершение дисципли-
нарного проступка или уголовного преступления не может приме-
няться административная ответственность, к данным видам деяний 
будет применена ответственность в соответствии с данными от-
раслями права. 

Административная ответственность регулируется довольно 
обширным перечнем нормативно-правовых актов, таких как: Ко-
АП, федеральные законы и законы субъектов Российской Фе-
дерации. 

Отличием административной ответственности от других видов 
юридической ответственности заключается еще и в том, что к ней 
привлекаются как физические лица, так и юридические лица. К 
некоторым видам юридической ответственности, например, уго-
ловной, невозможно привлечь юридические лица.  

Административная ответственность применяется как долж-
ностными лицами исполнительных органов государственной вла-
сти (ППС, ГИБДД и т. д), судьями, коллективными органами, та-
кими как административными комиссиями, федеральными орга-
нами и их структурными подразделениями, территориальными 
органами и их структурными подразделениями, а также иными 
государственными органами, уполномоченными на то федераль-
ными законами либо нормативными правовыми актами Президен-
та РФ или Правительства РФ.  
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Административная ответственность имеет государственно-
властный характер, то есть административная ответственность 
применяется государственными органами, находится под контро-
лем государства, им гарантируется в случае, если нарушаются 
нормы административного права. 

Лицо, совершившее административное правонарушение, может 
привлекаться к ответственности, как в судебном порядке, так и в 
несудебном порядке, этим отличается данный вид ответственности 
от уголовной ответственности. Административная ответствен-
ность может назначаться лицу в ходе сложного процессуального 
разбирательства, например, через суд или в более простом поряд-
ке. Предположим, сотрудники ГИБДД выписали штраф за превы-
шение скорости, этот штраф лицу нужно будет просто оплатить, в 
этом заключается «упрощенный» способ привлечения к админи-
стративной ответственности.  

Основанием для привлечения к административной ответствен-
ности (как и к любой юридической ответственности) является 
наличие трех элементов: нормативное основание, фактическое ос-
нование и процессуальное основание. Иначе говоря, для того, что-
бы привлечь лицо к административной ответственности, необхо-
димо наличие нормы, устанавливающей правило поведения и 
санкции за неисполнение этих правил, затем необходимо наличие 
фактического состава - правонарушения - виновное противоправ-
ное общественно опасное деяние (действие или бездействие). При 
наличии нормы права и самого правонарушения наступает реали-
зация третьего процессуального основания, в котором управомо-
ченное лицо в установленном законом порядке назначает наказа-
ние за административное правонарушение путем вынесения акта 
применения права.  

Совершение административных правонарушений, которые вы-
ражаются в общественной вредности, нарушении норм админи-
стративного права, в виновном сознательном волевом деянии, со-
вершенном физическим или юридическим лицом, являются осно-
ванием привлечения к административной ответственности.  

Не стоит забывать о вине как элементе субъективной стороны 
состава правонарушения, то есть лицо должно быть виновно в 
правонарушении, для того, чтобы быть привлечено к ответствен-
ности. Сфера действия административного права весьма обширна, 
в нее входят отношения в сфере государственного управления, в 
сфере налогообложения, в сфере санитарно-эпидемиологических 
отношений, в сфере государственного контроля над оборотом 
наркотических средств и т. д., иными словами, административное 
право регулирует общественные отношения управленческого ха-
рактера. 
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Административная ответственность отличается от других видов 
ответственности, наступающих на нарушение норм публичного 
права: уголовной ответственности, дисциплинарной ответственно-
сти. Эти различия очень важны в понимании распространения гра-
ниц административной ответственности. Уголовная ответствен-
ность наступает за общественно опасные правонарушения (имену-
емые преступлениями), тогда как административная и дисципли-
нарная ответственность наступают за менее опасные деяния, име-
нуемые правонарушениями.  

В ч. 2 ст. 14 УК РФ сказано: «Не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки како-
го-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасно-
сти»[1].  

Различия же между дисциплинарной и административной от-
ветственностью состоит в том, что они регулируются разными от-
раслями права: дисциплинарная - трудовым, административная - 
административным правом, и еще в том, что к дисциплинарной 
ответственности могут быть привлечены работники определенной 
организации, нарушивший норму трудового законодательства.  

Существуют также отрасли частного права, например, граждан-
ского, за нарушение норм которых, помимо гражданско-правовой 
ответственности, может также наступить административная. Она 
отличается от гражданско-правовой именно тем, что носит пуб-
лично-властный государственный характер, а гражданская право-
вая ответственность связана с интересом частных лиц, и ее реали-
зация не всегда санкционируется государством (государству необ-
ходимо следить за тем, чтобы никто не нарушал правил обще-
ственной безопасности или государственного управления, но госу-
дарству неинтересно следить за тем, чтобы никто не нарушал до-
говорные отношения гражданина, для этого у гражданина есть 
права защитить свои интересы и средства защиты - иск).  

Очень важно понимать, чем отличается административная от-
ветственность от другого вида ответственности, ведь если лицо 
будет привлечено не к тому виду ответственности, то понесет 
наказание несоразмерно своему поступку или правонарушению, 
или преступлению, а это, в свою очередь, будет нарушать принци-
пы юридической ответственности, такие как целесообразность, 
справедливость.  

Важным значением для привлечения к юридической ответ-
ственности является возраст, с которого возможно наступления 
данного вида ответственности, ведь без законных оснований, од-
ним из которых является возраст правонарушителя, привлечь лицо 
к административной ответственности невозможно, даже если оно 
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виновно и состав правонарушения есть. Для физических лиц, де-
ликтоспособность, то есть способность и возможность лица нести 
юридическую ответственность в административном праве насту-
пает с 16 лет при условии вменяемости лица (возможность лица 
осознавать последствия своих действий).  

Стоит сказать, что для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 
18 лет применяются иные меры административной ответственно-
сти (данные меры предусмотрены п. 2. ст. 2.3 КоАП РФ)[2], кото-
рые устанавливаются комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Деликтоспособность юридических лиц наступает 
с момента создания организации и заканчивается ликвидацией 
данной организации.  

Интересной особенностью административной ответственности 
является и то, что родители несовершеннолетних лиц, и их закон-
ные представители не несут ответственности за совершенные дея-
ния своих детей, они несут ответственность за то, что не исполня-
ют родительские обязанности, что является весьма справедливым. 
Можно сказать, что административное право стремится справед-
ливо применить административную ответственность, пользуясь в 
первую очередь принципом целесообразности, наступающей за это 
правонарушение.  

Важной и актуальной проблемой для рассматриваемой темы 
является усовершенствование законодательства в сфере админи-
стративной ответственности. Любая юридическая ответственность 
развивается вместе с законодательством, которым она регулирует-
ся, так, административная ответственность не является исклю-
чением.  

На наш взгляд, ее необходимо модернизировать согласно со-
временным правовым отношениям, причем опираться необходимо 
на правоприменительную практику государственных органов. 
Иначе говоря, рассмотреть проект о том, чтобы разрешить долж-
ностным лицам предлагать изменения в том или ином норматив-
ном акте, касающемся именно административной ответственности.  

По нашему представлению, это было бы намного эффективнее, 
ведь именно те, кто сталкивался с этим в жизни и применял на 
практике, намного лучше знают, каким способом лучше модерни-
зировать данную ответственность, для того, чтобы она отвечала 
задачам и целям, поставленными перед правоприменительными 
органами и при этом соответствовала современным правовым реа-
лиям.  

Рассматривая административную ответственность, хотим сде-
лать вывод о том, что она очень своеобразна, имеет множество 
важных нюансов, при несоблюдении которых нарушатся ее прин-
ципы и сущность. Необходимо обладать хорошими знаниями и 
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практическими умениями для того, чтобы правильно и целесооб-
разно применять данный вид ответственности.  

Таким образом, административная ответственность – это осо-
бый вид юридической ответственности. Ей присущи определенные 
признаки и особенности, которые позволяют отличить админи-
стративную ответственность от любого другого вида юридической 
ответственности.  

Правильно определить вид юридической ответственности, при-
меняемый к правонарушителю, на данный момент очень важно. 
Правонарушитель должен нести наказание соразмерно своему 
проступку, иначе в обществе нарушится правило справедливости, 
начнется беззаконие и хаос. Осведомленность правоприменитель-
ных органов в отличительных особенностях видов юридической 
ответственности позволит предотвратить и не допустить наступ-
ления неблагоприятных последствий для всего общества. 
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ния норм административного права, которые затрагивают соци-
альную безопасность и социальный правопорядок. Примечательно, 
что совокупный размер штрафов по данным фактам составил  
32 402 228 рублей [1]. 

Для того, чтобы перейти к анализу регламентации мер ответ-
ственности федеративных субъектов за осуществление нарушений 
административных правопредписаний, которые затрагивают соци-
альную безопасность и социальный правопорядок, стоит раскрыть 
сущность и содержание самих понятий «социальная безопасность» 
и «социальный правопорядок». 

Сегодня, на федеральном уровне, не содержится определе- 
ния общественного порядка. На наш взгляд, наиболее верным яв-
ляется определение Керамовой С.Н., которая под общественным 
порядком понимает состояние упорядоченности системы обще-
ственных отношений нормами права, морали и их соблюдение  
[2, с. 75].  

Содержание концепции социальной безопасности включает в 
себя трактовку определения «социальная безопасность», которое 
воспринимается в качестве защищенного состояния гражданина и 
личности, социальных духовных и материальных ценностей от 
посягательств противоправного и преступного характера, межна-
циональных или общественных конфликтных проявлений, техно-
генных и природных ЧС [3].  

Сухарев М.С. справедливо отметил, что анализируемые нами 
правонарушения наносят существенный вред всем сферам жизне-
деятельности человека [4].   

Действительно это так, указанные правонарушения способ-
ствуют появлению в обществе чувства нестабильности, страха. 

На данный момент времени в законодательной системе в части 
регламентации мер ответственности, предусмотренной за осу-
ществление нарушений административных правопредписаний, ко-
торые затрагивают социальную безопасность и социальный поря-
док (гл. 20 Кодекса об Административных Правонарушениях Рос-
сийской Федерации) выделено четыре десятка составов такого ро-
да нарушений.  

КоАП РФ к числу анализируемых правонарушений относит: 
– хулиганство из разряда «мелкое» (статья 20.1 КоАП РФ); 
– пребывание в опьяненном состоянии в местах публичного 

пользования; 
– распитие содержащей алкоголь продукции в неположенных 

местах или прием веществ и соединений психотропного, наркоти-
ческого или одурманивающего действия в местах, считающихся 
публичными (статьи 20.20 КоАП РФ); 

– популяризация и изготовление материалов, содержащих при-
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зывы и сведения экстремистского характера (статья 20.29 КоАП 
РФ) и прочие составы [5].  

На данный момент во всех российских субъектах имеет силу 
отдельный закон, который регулирует вопросы административной 
ответственности на территории соответствующего субъекта. Стоит 
отметить, что каждый субъект к анализируемой категории право-
нарушений относит разнообразный перечень составов админи-
стративных правонарушений с учетом специфики отдельного ре-
гиона. 

Следует более подробно рассмотреть содержание соответству-
ющих законодательных актов, которые приняты в Москве, Мур-
манском регионе, Самарском регионе, Республике Чечня и Мор-
довской Республике.  

В Мордовской Республике относительно нарушений админи-
стративных правопредписаний, которые затрагивают социальную 
безопасность и социальный порядок, предусмотрены 9 обособлен-
ных составов. Среди них: 

– домогательство относительно лиц (статья 3.1 Закона); 
– несоблюдение спокойствия жителей (статья 3 Закона); 
– дебош в бытовой среде (статья 4 Закона); 
– несоблюдения правил и требований в торговой области, а 

также в области осуществления и устроительства ярмарочных ме-
роприятий (статья 6 Закона); 

– несанкционированная реализация в рознице не содержащих 
алкоголя напитков тонизирующего действия (статья 6.1 Закона); 

– несанкционированная реализация не достигшим возраста со-
вершеннолетия лицам бестабачных продуктов, в содержании ко-
торых присутствует вещество – никотин (статья 6.2 Закона); 

– привлечение не достигших возраста совершеннолетия лиц к 
употреблению бестабачных продуктов, в содержании которых 
присутствует вещество – никотин (статья 6.3 Закона); 

– несоблюдение правил, норм и требований по защите челове-
ческой жизни на водных объектах, несоблюдение связанных с бла-
гоустройством правил (статья 7 Закона) [6].  

На территории Самарского региона дифференцированы  
4 обособленных состава нарушений административных право-
предписаний, которые затрагивают социальную безопасность и 
социальный порядок. Среди них: 

– несоблюдение покоя населения и тишины (статья 2.1 Закона); 
– несанкционированное нанесение изображений и надписей на 

стенные поверхности сооружений и построек, подъездов, компо-
нентов благоустройства, на транспорте общественного типа и в 
прочих местах публичного пользования (статья 2.2 Закона); 

– невыполнение обязанностей по расположению физлицами-
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предпринимателями (гражданами-предпринимателями) и юрлица-
ми (организациями), эксплуатирующими помещения или террито-
рии, на входе в данные объекты в доступном и понятном формате 
надписей предупредительной направленности о том, что на этих 
объектах воспрещен или ограничен доступ несовершеннолетних, 
когда эти объекты считаются соответствующими местами, куда 
доступ несовершеннолетних ограничен или воспрещен (статья 2.7 
Закона); 

– осуществляемые публично действия, которые ориентированы 
на популяризацию такого психического аффекта, как педофилия 
(статья 2.9 Закона) [7].  

Закон Чечни в качестве нарушений норм административного 
права, которые затрагивают социальную безопасность, социаль-
ную нравственность, здоровье, права организаций и населения вы-
деляет 10 обособленных составов. Среди них: 

– обеспечение допуска не достигших возраста совершеннолетия 
лиц в места общественного пользования, где в ночной период ве-
дется деятельность в области развлечений и отдыха (статья 6 За-
кона); 

– купание в местах, где это делать воспрещается (статья 7 
настоящего Закона); 

– домогательство до населения ради попрошайничества или га-
дания (статья 8 Закона); 

– несоблюдение покоя населения и тишины (статья 9); 
– несоблюдение социального правопорядка в процессе осу-

ществления культурно-массовых мероприятий (включая спортив-
ные) (статья 10 Закона); 

– несоблюдение правил и требований по прогону и выпасу с/х 
животных (статья 10.1 Закона); 

– осуществляемое без должного контроля содержание птицы и 
скота, что привело к формированию помех и нарушений в движе-
нии пешеходов и ТС (статья 10.2 Закона); 

– осуществление торговой деятельности в местах из категории 
«неустановленные» (статья 10.3 Закона); 

– несоблюдение порядка, правил и требований в части оказа-
ния услуг муниципального и государственного типа (статья 10.4 
Закона); 

– несоблюдение положений республиканских нормативно-
правовых актов, которые связаны с режимом «повышенная готов-
ность» (статья 10.5 Закона) [8]. 

На территории Мурманского региона к нарушениям норм адми-
нистративного права, которые затрагивают эпизоотическую среду, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие и здоровье граждан, 
социальный порядок, относятся 11 обособленных составов.  
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Среди них: 
– несоблюдение правил по обеспечению приемлемой безопас-

ности для состояния здоровья и жизни лица, не достигшего воз-
раста совершеннолетия (статья 1.1 Закона); 

– несоблюдение требований в части территориального благо-
устройства поселения (округа, муниципалитета и пр.) (статья 2 За-
кона); 

– несоблюдение регламентированного действующим законода-
тельства порядка и правил сбора ТКО (статья 2.1 Закона); 

– несоблюдение регламентированных на уровне действующего 
законодательства требований в части эксплуатации объектов вод-
ной среды (статья 2.2 Закона); 

– несоблюдение административных правопредписаний в сфере 
предоставления услуг из категории «ритуальные» (статья 2.3 Зако-
на); 

– установка (в т.ч. наклеивание) рекламных носителей (включая 
объявления) в местах, не предназначенных для этого (статья 3 За-
кона); 

– несоблюдение правил использования городского электро-
транспорта и автотранспорта в пригородном и городском сообще-
нии (статья 4 Закона); 

– несоблюдение покоя населения и тишины (статья 6 Закона); 
– несоблюдение регламентированного режима функционирова-

ния организаций, учреждений и предприятий (статья 7 Закона); 
– несоблюдение населением требований в части сбора и заго-

товки растений лекарственного действия и лесоресурсов из кате-
гории «пищевые» для удовлетворения своих потребностей в лес-
ных массивах Мурманского региона (статья 9 Закона); 

– несоблюдение регламентированных рамок численного соста-
ва оленей (северных домашних), т.е. превышение количественным 
составом оленей величины оленеемкости пастбищ, которые были 
предоставлены хозяйствам оленеводческого типа (статья 9.3  
Закона); 

– невыполнение предписаний, указанных в знаках обеспечения 
безопасности на водных объектах, регламентированных Правила-
ми защиты жизни граждан на объектах водной среды на террито-
рии Мурманского региона (статья 9.4 Закона); 

 – несоблюдение периодов предоставления или невыполненное 
предоставление сведений о завершении очистки зон вырубки, вы-
возке и заготовлении древесного материала (статья 9.7 закона) [9]. 

На территории российской столицы дифференцированы 16 
обособленных состава нарушений норм административного права, 
которые затрагивают социальную безопасность и социальный по-
рядок.  
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Среди них: 
– несоблюдение законодательно регламентированного порядка 

осуществления и устроительства мероприятий из категории «мас-
совые» (статья 3.1 Закона); 

– несоблюдение требований, регламентирующих поведение в 
процессе посещения мероприятий из категории «массовые» (ста-
тья 3.2 Закона); 

– ограничение/воспрепятствование правомерным действиям 
участница соцпункта защиты правопорядка или народного дру-
жинника (статья 3.3 Закона); 

– несоблюдение регламентированных нормативно-правовыми 
актами Москвы правил и порядков по организации и осуществле-
нию салютов на территории города (статья 3.5 Закона); 

– несоблюдение правил и требований по защите здоровья и 
жизни граждан на водных объектах (статья 3.6 Закона); 

– домогательство до граждан в местах публичного пользования 
(статья 3.8 Закона); 

– гадание в местах публичного пользования (статья 3.9 Закона); 
– организация и осуществление игр из разряда «азартные» в 

публичных местах (статья 3.10 Закона); 
– несоблюдение ограничений возрастного плана в процессе по-

каза произведений аудиовизуального типа (статья 3.11); 
– бездействие в плане недопущения пребывания не достигших 

возраста совершеннолетия в публичных местах без сопровождения 
их официальных представителей (опекунов, родителей и пр.), либо 
лиц, которые проводят мероприятия, в рамках которых участвуют 
не достигшие возраста совершеннолетия лица (статья 3.12 Закона); 

– несоблюдение покоя населения и тишины (статья 3.13 Закона); 
– невыполнение уведомления о том, если имеет место ЧС 

(чрезвычайная ситуация) (статья 3.14 Закона); 
– неосуществление мероприятий, направленных на формирова-

ние прогнозов относительно ЧС (статья 3.16 Закона); 
– несоблюдение регламентированного законодательством города 

правил и требований в сфере охраны городских территорий и жите-
лей от воздействия техногенных и природных ЧС, несоблюдение 
требований по поддержанию состояния защищенности населения на 
объектах городской водной среды (статья 3.18 Закона); 

– несоблюдение законодательных предписаний, связанных с 
обеспечением и интеграцией в практику режима «повышенная го-
товность» в границах города (статья 3.18.1 Закона); 

– несоблюдение владельцев объекта норм, правил и требова-
ний, связанных с организацией безопасного остекления на объекте 
(статья 3.19 Закона); 

– несоблюдение регламентированных московскими властями 
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требований по обеспечению безопасности противопожарного типа 
на территориях из разрядов «особо охраняемые», «региональной 
значимости», «озелененные», «природные» (статья 3.20 За- 
кона) [10]. 

Из приведенной выше информации следует, что во всех субъ-
ектных законодательных актах регламентированы имеющиеся у не 
достигших возраста совершеннолетия интересы и права, а также 
предусматриваются меры ответственности за домогательство до 
граждан и несоблюдение их спокойствия. Лишь в Мордовской 
Республике имеет место ответственность, которое налагается за 
дебоширство в бытовой сфере.  

Выше по тексту мы уже приводили указание на то, что во всех 
субъектных законодательных актах регламентируются имеющиеся 
у не достигших возраста совершеннолетия лиц интересы и права. 
К примеру, в Мордовской Республике существуют меры ответ-
ственности, применяемые за реализацию в рознице не содержащих 
алкоголя напитков в учреждениях ДОУ и прочих учреждениях об-
разовательной системы (часть 1 статьи 6.1 Закона), не достигшим 
возраста совершеннолетия лицам (часть 2 статьи 6.1 Закона), реа-
лизацию не достигшим возраста совершеннолетия лицам беста-
бачных продуктов без вещества-никотина (статья 6.2), а также 
привлечение не достигших возраста совершеннолетия лиц к упо-
треблению таких продуктов (статья 6.3 Закона) [6]. 

На территории Чечни имеет место ответственность только за 
допущение не достигших возраста совершеннолетия лиц в регла-
ментированные часы (с 22 до 06) в места, где ведется деятельность 
в области отдыха и развлечений (статья 6 Закона) [8]. 

На территории российской столицы существуют меры ответ-
ственности, регламентированные за показ на публике произведе-
ний аудиовизуального типа, если на афишах не раскрываются све-
дения об ограничениях возрастного плана, когда они предусматри-
ваются (часть 1 статьи 3.11 Закона), блоков рекламы в структуре 
произведений аудиовизуального типа в ситуациях, когда при их 
показе не были установлены ограничения возрастного плана, од-
нако должны иметь место (часть 2 статьи 3.11 Закона). Кроме того, 
здесь же предусматривается ответственность за допущение лик к 
демонстрации произведений аудиовизуального типа с несоблюде-
нием ограничений, которые для них регламентированы (часть 3 
статьи 11 Закона).  

Помимо всего прочего, в российской столице существуют меры 
ответственности, которые предусматриваются за невыполнение 
мероприятий по ограничению или избеганию пребывания не до-
стигших возраста совершеннолетия лиц в помещениях, использу-
ющихся для реализации обладающей сексуальным контекстом 
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продукции, а также в зонах тотализаторов и букмекерских контор 
(часть 1 статьи 3.12), по пребыванию не достигших возраста со-
вершеннолетия лиц без официальных представителей в период 
123-06 в местах, где происходит оказание услуг в области развле-
чений, общепита, где происходит распитие и реализация продук-
тов, содержащих алкоголь (часть 2 статьи 3.12 Закона), пребыва-
ние в период 23-06 часов без официальных представителей лиц 
младше 16-летнего возраста на территории автомобильных маги-
стралей, строительных площадок, ж-д-путей, линий электропере-
дач, водоемов, парков, на крышах построек (часть 3 статьи 3.12 
Закона) [10]. 

На территории Самарского региона регламентированы меры 
ответственности за отсутствие на входе в объекты надписей и уве-
домлений об ограничении пребывания несовершеннолетних, если 
подобные объекты относятся к группе объектов, куда доступ не 
достигших возраста совершеннолетия лиц воспрещен или ограни-
чен (статья 2.7 Закона) [7]. 

На территории Мурманского региона регламентированы меры 
ответственности за несоблюдение правил безопасности состояния 
здоровья и жизни лица, не достигшего возраста совершеннолетия 
(статья 1 Закона) [9]. 

Следует обратить особенное внимание на то обстоятельство, 
что наименьший штраф имеет место в Чечне за эти нарушения 
норм административного права. Для должностных лиц его размер 
варьируется в пределах 500-2000 руб., для организаций, зареги-
стрированных в качестве юрлиц, его объем колеблется в диапазоне 
1500-10000 рублей [6]. На территории Самарского региона объем 
штрафа колеблется в пределах 2000-5000 рублей [7]. 

Необходимо отметить, что в качестве санкций за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, субъекты Российской Федерации, в 
своих законах, предусмотрели предупреждение или штраф. При 
этом, размер максимального и минимального размера штрафа в 
разных субъектах за одно и тоже правонарушение различен. За 
нарушение спокойствия граждан, например, в Республике Мордо-
вия предусмотрено наложение  штрафа на граждан в размере от 
500 до 1 500 руб. [6], в Мурманской области за аналогичное пра-
вонарушение установлен штраф в размере от 1000 до 3000 руб. [9], 
в Чеченской республике штраф установлен в размере от 500 до 
2000 руб. [8],  в Самарской области в размере от 500 до 3000 руб. 
[7], в свою очередь в г. Москва от 1000 до 2000 руб.[10] Размер 
штрафа также не идентичен в разных субъектах за приставание в 
гражданам. В Республике Мордовия за данное административное 
правонарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от 
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500 до 1000 руб. [6], в Чеченской республике – от 300 от 1000 руб. 
[8], а в г. Москва от 100 до 500 руб. [10] 

Например, анализируя состав нарушения спокойствия граждан 
отметим, что в каждом субъекте данный состав административно-
го правонарушения трактуется по-своему. В Республике Мордовия 
предусматривается ответственность за нарушение тишины с 23 
часов 00 минут до 06 часов 00 минут, и закрепляется перечень 
действий за которые наступает административная ответственность 
[6]. В г. Москва предусматривается ответственность за нарушение 
тишины с 23 часов 00 минут до 07 часов 00 минут, а также запре-
щается проведение ремонтных работ с 19 часов 00 минут до 09 
часов 00 минут в будние дни, а в выходные и нерабочие празднич-
ные дни действует запрет на проведение указанных работ [10].  

В Чеченской Республике [8], Самарской [7] и Мурманской [9] 
областях принят отдельных закон, регулирующий вопросы обес-
печения тишины и покоя граждан.  

Таким образом, на территории каждого субъекта устанавлива-
ется разный временной период, в которой не допускается наруше-
ние тишины и спокойствия граждан.  

Анализируя состав приставания к гражданам следует отметить, 
что субъекты, в диспозициях статьей своих законах, не одинаково 
трактует указанный состав. В Чеченской республике наказываются 
действия, когда пристают с целью гадания или попрошайни- 
чества [8].  

В Республике Мордовия законодатель в примечании к ст. 3.1 
дал более обширный перечень действий за которые предусматри-
вается ответственность. Так, наказуемы действия, которые совер-
шенны в общественных местах, сопровождающиеся действиями, 
совершенными против воли лица в виде хватания за руки, одежду 
и т.д., создающие препятствие проходу граждан в целях гадания, 
попрошайничества и совершения сделок [6].  

Законодатель в г. Москва выделил в два самостоятельных со-
става – приставание к гражданам и гадание в общественных ме-
стах. В г. Москва наказуемы действия, согласно диспозиции ст. 
3.8, навязчивые действия, которые совершены против воли граж-
дан, в целях совершения сделок, гадания, попрошайничества, ока-
зание услуг сексуального и иного характера [10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что адми-
нистративное законодательство субъектов, регулирующие анали-
зируемую нами категорию правонарушений не является одинако-
вым, составы правонарушений закрепляются исходя из особенно-
стей региона, а также не является идентичным и трактовка законо-
дателем одинаковых на первый взгляд диспозиций статьей, уста-
навливающих ответственность за аналогичное правонарушение.  
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Размер штрафов, за рассматриваемые административные пра-
вонарушения в разных субъектах, на наш взгляд, не одинаков, ис-
ходя из  социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации. 
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В статье рассматриваются основные проблемы обращения человека и гражда-
нина в органы государственной власти РФ сквозь призму общественно-
политических, социально-экономических вопросов, требующих определенные 
изменения в сторону улучшения представленных услуг, данные проблемы пред-
лагается рассматривать сквозь призму дефицита доверия населения к власти. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: право граждан на обращение, конституционно-
правовые гарантии, проблемы обеспечения, органы государственной власти,  
социально-экономическое положение населения, .политическая жизнь государ-
ства, механизм работы, роль граждан, индикатор доверия к власти. 

The article examines the main problems of the appeal of a person and a citizen to 
the state authorities of the Russian Federation through the prism of socio-political, so-
cio-economic issues that require certain changes in the direction of improving the ser-
vices provided, these problems are proposed to be considered through the prism of the 
lack of public confidence in the authorities. 

K e y w o r d s: the right of citizens to appeal, constitutional and legal guarantees, 
problems of provision, public authorities, the socio-economic situation of the popula-
tion, political life of the state, the mechanism of work, the role of citizens, the indicator 
of trust in the government. 

 
Сегодняшняя Российская действительность не мыслима без та-

кого важного правового вопроса как обращение человека и граж-
данина в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. Безусловным фактом является момент воздействия на ключе-
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вые решения общественно значимых вопросов органами государ-
ственной и местной власти и служит практически индикатором 
возникающих проблем в обществе.  

Сегодняшняя ситуация в социально-экономическом секторе 
беспокоит население РФ больше всего в связи с чем происходит 
огромное число обращений в структуры государственной власти и 
местного самоуправления по данному блоку вопросов. Данный 
поток вопросов не всегда находит удовлетворение со стороны 
граждан, в силу загруженности органов и фактической отпиской 
вопроса другому ведомству.  

При этом как показывает статистика большинство обращений 
подаются не по адресу, в силу правовой неграмотности населения, 
что затрудняет и загружает бес того закруженный бюрократиче-
ский государственный аппарат. Исходя из этого встает вопрос о 
необходимости их регулирования и упорядочения данной пробле-
мы, при этом важным условием остается должное функциониро-
вание государственной власти и местного самоуправления.  

Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепила право 
граждан на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, по сути является альтернативной формой 
участия граждан в помощи и корректировке органов публичной 
власти [2].  

В первую очередь следует связать право на обращение как 
начальный способ борьбы за свои права, на этапе, когда государ-
ство дает такую возможность за счет закрепленных конституцион-
ных норм на обращение. Но на практике процесс подачи жалобы, в 
силу забюрократизированной системы органов государственной 
власти и правового нигилизма населения у многих людей кто 
начинает заниматься данным вопросом отпадает желание этим за-
ниматься.   

Во-первых, перевод документооборота на цифровой формат 
обеспечивает более быстрый промежуток времени, с другой сто-
роны большая часть населения РФ не в состоянии использовать 
электронный ресурс в силу незнания и не возможности, например, 
сети интернет использовать данную услугу.  

Другая проблема само отношение органов государственной 
власти  к данным обращениям, во многом определяется безуслов-
но правовым ответом, чаще всего отписывающий, что данный во-
прос не в компетенции нашего ведомства, либо если не правильно 
составлено обращение то ссылка на неправильность оформления и 
в результате человек не успев обратится сразу же получает ответ 
который еще раз доказывает для него, что орган государственной 
власти беспокоятся о конституционно-правовых аспектах но толь-
ко не о человеческой проблеме.  
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В силу данного факта приходится согласится с мнением Румян-
цевой Н.Г. которая говорит, что правовая природа обращений 
граждан Российской Федерации к системе государственной власти 
и местного самоуправления многогранна [3; с. 59].  

Постоянный контакт граждан с органами публичной власти вы-
нуждено заставляет находится в клиентских отношениях, где 
власть представляет услуги, а граждане пользоваться данными 
услугами. Но в данной формуле власть находится в роли монопо-
листа и в некоторых случаях органы публичной власти не совсем 
корректно работают с населением в плане получения от органов 
власти публичных услуг в большей степени традиционно бытовых 
элементарных житейских вопросов, связанных с транспортом, зе-
мельными вопросами, социальными проблемами и упираются сра-
зу же в тупик российской номенклатуры и бюрократии. Поэтому и 
получается  с одной стороны гражданин в праве обратится в орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления и к 
их должностным лицам с другой стороны  к сожалению, не всегда 
обращаются в силу недоверия и положительного решения вопроса, 
что  безусловно подрывает доверие к органам публичной власти.   

Порядок удовлетворения обращения граждан это с одной сто-
роны необходимый ответ со стороны властных структур, с другой 
это повод задуматься над теми нарушениями прав человека и 
гражданина со стороны государства. В конечном счете должна 
произвестись работа над ошибками в форме их исправления, и от 
того насколько будет решен вопрос и пресечено дальнейшие 
нарушения, будет складываться адекватное, правовое государство 
[1; с. 6].  

Не зыблемым обстоятельством является, тот факт, что право 
гражданина на обращения является категорией конституционной, 
в силу чего это зеркальное отражение как органы власти и местно-
го самоуправления соблюдают конституцию и ее принципы.  

Еще одним существенным элементом в институте обращения 
граждан являются одним из основополагающих категорий непо-
средственной демократии, когда человек сам может это сделать не 
посредственно. Поэтому на наш взгляд необходимо сделать как 
можно проще и доступнее этот вопрос так как на этом уровне 
начинается формироваться доверие к органам власти, которое за 
поседение годы катастрофически падает.  

В конечном счете институт обращений граждан в органы вла-
сти является ключевым показателем управления государственны-
ми делами, и от того насколько будут реализованы и защищены 
интересы граждан, настолько и эффективно будет работать канал 
обратной связи с государством, от этого будет зависеть и форми-
рование правового государства и гражданского общества [1; с. 7].  
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Определяя сущностные характеристики института обращений 
граждан в органы власти заключается в том, что каждый гражда-
нин может воспользоваться этим правом для того чтобы, участво-
вать в управлении государством посредством каналов обратной 
связи с государством.  

Таким образом, чтобы государство видело те проблемы, на ко-
торые указывает население и по факту реагировать и исправлять те 
ошибки, которые были допущены в ходе из реализации. В целом в 
России так и происходит, лишь после того как происходит либо 
обращение, либо происходит какое-либо ЧП государственные ор-
ганы начинают исправлять данный факт.  

В силу российской ментальности данный институт становится 
определенным индикатором проблем, возникающих в государстве.    

Следует использовать весь инструмент правовых норм, обеспе-
чивающих реализацию конституционного права каждого на уча-
стие в управлении делами государства, в том числе выражение 
своего мнения, защиту и восстановление своих нарушенных прав, 
свобод и законных интересов [4. С.69].  

К сожалению граждане РФ в силу недоверия органам государ-
ственной власти с осторожностью и недоверием относятся к дан-
ным правам, хотя практика показывает и другую динамику увели-
чения обращений, которую следует принять к сведению в силу 
сложившихся социально-экономических проблем.  

С одной стороны у населения есть право на критику органов 
власти, в то же время есть категория оскорбление власти ведущая 
к административному и уголовному преследованию, с другой сто-
роны грань может быть стерта при определенном повороте вопро-
са, а в силу правовой неграмотности населения данная категория 
перестает работать. 

На сегодняшний день в Конституции РФ слово обращение ис-
пользовано в двух разных значениях:  

1) как проявление отношения (ч. 2 ст. 21, согласно которой ни-
кто не может подвергаться обращению, унижающему человече-
ское достоинство);  

2) как вид волеизъявления граждан, направленного органам 
публичной власти (ст. 33, согласно которой граждане имеют право 
направлять индивидуальные и коллективные обращения) [2]. 

Наиболее распространенным, можно сказать традиционным, в 
отечественной юриспруденции является понимание термина «об-
ращение» в значении «волеизъявление», т.е. под обращением по-
нимается требование уполномоченного субъекта к обязанному 
субъекту в целях реализации им своих прав и законных интересов.  

Проблема реализации конституционного права на обращение 
человека и гражданина в Российской Федерации в России следует 
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рассматривать сквозь призму дефицита доверия населения к вла-
сти. Накапливаемые проблемы российских граждан в первую оче-
редь социально-экономического плана не находят нужного пони-
мания в системе государственной и муниципальной власти в силу 
следующих причин: 

1) неэффективная и чрезмерно забюрократизированная власт-
ная система; 

2) отсутствие эффективного механизма обратной связи, между 
властью и обществом;  

3) минимальное влияние граждан РФ на принимаемы решения 
органов государственной власти;   

4) слабые институты гражданского общества.  
Обозначенные проблемы приводят к односторонним действиям 

со стороны государственной и муниципальной власти, что приво-
дит к низкой, а порой не контролируемых властных полномочий   
что мешает своевременно корректировать политическую тактику.  

Сегодняшняя Конституция Российской Федерации в статье 33 
наряду с другими правами и свободами закрепила право граждан 
на обращение в государственные органы и органы местного само-
управления [2].  

Безусловно право на обращение является важным конституци-
онно-правовым средством защиты прав и свобод граждан, одной 
из организационно-правовых гарантий их охраны.  
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В статье рассматриваются политико-правовые механизмы обеспечения функ-
ционирования органов исполнительной власти через укрепления вертикали вла-
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The article examines the political and legal mechanisms for ensuring the function-
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model of state management are determined. 
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Пресловутый «институт вертикали власти в РФ» сформирован-

ный за последние двадцать лет правления эпохи В.В. Путина на 
сегодняшний день является основным методом решения ключевых 
политических и социально-экономических проблем. На сегодняш-
ний день создана мощная политическая конъюнктура, работающая 
по слаженной консервативной модели управления государством.  

Данная модель по сути является отражением современной дей-
ствительности, когда общество требует властной руки. По сути это 
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явление опирается на исторические традиции, заложенные в рос-
сийском обществе за счет идеологических стандартов, работаю-
щих на протяжении всей истории начиная с православия заканчи-
вая советской идеологией, где во главе угла были положены про-
цессы централизации, консолидации общества, хорошо легли под 
геополитические стандарты государства оправдывая своей терри-
торией и культурным кодом поданичества [1, с. 67]. 

Сегодня в России нет как таковой идеологии, но при этом 
власть очень чутко относится к агитационно-пропагандистским 
методам при этом опирается на различные формы в первую оче-
редь СМИ, чрез которые происходит массовое манипулирование и 
усиленное внедрение в сознание российских людей идеалы эта-
тизма.  

По сути в конструировании современных явлений в политике 
кроется идеологическая подоплека государства, которая выража-
ется в исключительности государственной власти и в принятии 
решений ссылкой на внешний фактор, при этом все проблемы со-
циально-экономического плана в России связываются с мировым 
заговором против нашего государства, а все проблемы обществен-
но-политической жизни сводятся к особенностям российского 
менталитета выражающаяся в беспечности, постоянным пьянством 
и т. д. [2, с. 124]. 

Формула успеха построения властной вертикали кроются в из-
речении И. В. Сталина «кадры решают все», наглядно показыва-
ются как на протяжении последних лет усиливалась, а точнее фак-
тически не менялась исполнительная власть в государстве, лишь 
менялись названия государственных структур, а основные при-
ближенные к верхушке власти оставались и остаются все те же 
самые лица. Кадровой вопрос фактически стал проблемой номер 
один в силу того факта, что назначение на государственную служ-
бу и продвижение по ней работает через механизмы протекцио-
низма, что привело к формированию клановой номенклатуры. 
Данный механизм назначения на государственные должности про-
исходит за счет не профессиональных качеств, а, прежде всего, из 
критерия личной преданности одной из правящих политико-
экономических группировок. 

Современная сложившаяся модель бюрократической централи-
зации является формулой проведения реформ в стране под лозун-
гом модернизации. Надо дать должное тому факту что при В. Пу-
тине произошла феодальная децентрализация и местные главы ре-
гионов на сегодняшний день полностью подчинены центру, в от-
личии от ельцинской эпохи, когда каждый глава региона был 
местным феодалом [2, с. 126].   

Формулу успеха следует искать в сложившейся по сути одно-
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партийной системы в государстве, где партия Единая Россия скон-
центрировала всю законодательную власть. При этом формально 
многопартийная система в парламенте находится в руках одной 
партии и решение президента очень быстро проходит через Гос-
думу и Совет федерации. Тем самым феномен партии власти в ли-
це «Единой России», сегодня работает на благо укрепления верти-
кали власти.  

Следующим компонентом укрепления вертикали власти без-
условно служат силовые структуры, которыми напичканы практи-
чески все ключевые должности в государстве. Данный процесс 
продолжается и усиливается через назначение глав субъектов РФ 
большинство так же выходцы из силовых структур. По сути мож-
но говорить о милитократии, практически на всех этажах власти и 
не только. Практика назначения выходцев из силовых структур, 
особенно – спецслужб на сегодняшний день увеличивается как в 
политике, так и экономике.  

Укрепление государственного аппарата назначаемыми, а не вы-
борными методами в современном государстве превалируют. 
Формируемые президентом ключевые структуры в том числе и 
силовые, например, национальная гвардия, следственный комитет 
были искусственно отпачкованны от МВД и прокуратуры, данная 
вертикаль помогает безусловно в координации и управления госу-
дарством. 

В рамках усиление вертикали власти был резко усилен инсти-
тут полномочных представителей Президента, направленный на 
ограничение власти глав субъектов и полной зависимости от феде-
рального центра, основным проводником стала партия «Единая 
Россия». Олицетворяющая партию власти, сильно напоминающую 
КПСС. Созданная партийная вертикаль позволила проводить ре-
формы в традиционном российском стиле, по инициативе и про-
грамме центра, и получается, что, взаимоотношения строятся по 
принципу «мы вам даем возможность субсидирования региональ-
ных проектов в обмен на централизацию».  

Трансформация политической системы позволило изменить 
правила игры где регионы стали кардинально вести себя по-
другому, а их элиты заняли ту позицию, которая необходима фе-
деральному центру. Плодами данной политики стало ухудшение 
региональной инициативы, либо удовлетворения федеральных 
проектов, направленных на пилотные проекты, обкатываемые в 
том или ином регионе.  

Данное положение сформировало зависимость, от федеральной 
элиты которая по сути требовала лояльность и поддержку всего, 
что исходит сверху. Примеры с проведением чемпионата мира по 
футболу 2018 г. показали, что построенные объекты в частности в 
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г. Саранске стали не по карману региону и сегодняшняя задолжен-
ность перед федеральным центром ярко показывает, насколько не 
обдуманно были приняты решения. Хотя эти решения были завуа-
лированны и спрятаны под программу по повышению инвестици-
онной привлекательности региона [3, с. 32].   

Ловушкой построения вертикали власти между центром и пе-
риферией стало дотационность и закредитованность регионов, ко-
торые не могут найти выход из сложившейся ситуации в силу 
сложившихся отношений. Во-первых, это ловушка стабильности 
преходящая в политику застоя.  Выражающаяся со стороны обще-
ства политической пассивностью и экономической бесперспектив-
ностью для большинства населения РФ.  

Результатом политической стабильности стало удержание вла-
сти в одних руках очень сильно напоминает советское прошлое, 
когда из года в год из десятилетия в десятилетие оставались при-
мерно одни те же политические элиты. Издержкой построения 
вертикали власти стало перераспределение бюджетных региональ-
ных налогов и сборов. Данный факт был направлен, чтобы регио-
ны были полностью зависимы от центра.  

Так, например, зачисление доходов от федеральных налогов и 
сборов в бюджет субъекта федерации осуществляется по единым 
для всех субъектов нормативам, установленным Бюджетным ко-
дексом РФ, и (или) по налоговым ставкам, установленным законо-
дательствам Российской Федерации о налогах и сборах (ст. 2617). 
Выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта федерации 
осуществляется путем предоставления дотаций из образуемого в 
составе федерального бюджета Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации (ст. 2618) [4].  

Таким образом, регулирование доходов бюджета субъекта фе-
дерации от поступления налогов и сборов как региональных, так и 
федеральных, распределение таких доходов между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов федерации, а также их пере-
распределение посредством Федерального фонда финансовой под-
держки между бюджетами различных субъектов федерации явля-
ется прерогативой федерального центра [5. С.75].   

Во-вторых, ловушка построения вертикали власти через цен-
трализацию привел к тому, что формат политического влияния 
федерального центра позволил сделать очень многое. Например, 
целенаправленно спустить сверху вниз большинство стратегиче-
ских программ и концепций в большинстве своем оставшиеся не 
реализованными.  

Данный факт еще раз показывает, что программы сделаны с яв-
ными погрешностями за счет не профессиональной бюрократии 
которая попала в ту или иную структуру за счет определенных 
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связей и коррупционных схем. Породила в РФ сегодняшнюю бю-
рократическую модель управления в государстве и проблема на 
наш взгляд заключается в том что государственные институты 
управления испытывают по-прежнему дефицит человеческих ре-
сурсов и профессионализм в высших органов государственной 
власти напрямую будет зависеть от компетентности кадров.  

В-третьих, проблема вертикали власти - это коррупция, которая 
пропитала все сферы общественно-политической жизни нашего 
государства.   Укрепление властной вертикали в России безуслов-
но произошло, но какой ценной. Взаимоотношения власти и биз-
неса произошло за счет внутреннего перераспределения нацио-
нальных ресурсов между уровнями публичной власти и бизнесом, 
вступающим в клиентельные отношения с властями. Данный факт 
является ключевой проблемой сегодняшней России и чтобы разо-
рвать данную связь необходимо менять формулу взаимоотноше-
ний между центром и регионами между властью и обществом. В 
первую очередь необходимо сформировать адекватные бюджет-
ные взаимодействия между центром и периферией. Тот водораздел 
корой есть между властью и обществом должен быть преодолен 
институтом гражданского общества функционирующий с боль-
шими погрешностями [6, с. 65].  

Сегодняшняя федеральная власть довольна тем что региональ-
ные элиты, подавлены властной вертикалью, за счет того, что ре-
гионы в большинстве своем бедны и дотационно зависимые от 
центра объективно управляемы и лояльны.  В современных усло-
виях данное обстоятельство является основополагающим в силу 
того факта, что сырьевое направление экономики приводит к кон-
сервативному пути развития государства ограниченную и беспер-
спективно выглядящую за счет созданной модели управляемой 
демократии.  

Таким, образом, российская демократия может порождать 
только российскую модернизацию, построенную на коррупции не 
может быть перспективной в силу того, что сегодняшняя вынуж-
денная политическая лояльность бедных периферий и относитель-
ное благополучие деполитизировавшихся центров явление крайне 
бесперспективное.  
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нением данного принципа требует отдельных дополнений в сово-
купность действующего законодательства.  

В системе принципов производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в рамках демократичного государства 
рассматриваемый принцип имеет фундаментальное значение. По-
скольку определение принципа законности напрямую зависит от 
уровня качественного развития гражданского общества и тенден-
ций развития демократичного государства в целом, представляется 
актуальным определение дефиниции принципа законности именно 
в контексте формирования нашей страны в качестве правового 
государства.  

На основе принципа законности складываются взаимоотноше-
ния в гражданском обществе. Он гарантирует наличие полной ба-
зы законодательства. На ее основе граждане имеют возможность 
реализовать регламентированные права и обязанности, исключая 
их ущемление.  

Принцип законности, впрочем, как и все принципы права, зако-
номерно подвергаются изменениям в той или общественно-
экономической модели, в которой они действуют [1, с. 37–44].  

К примеру, Ф. Энгельс подчеркивал: «Принципы верны лишь 
постольку, поскольку они соответствуют природе и истории». Без-
условно, экономическая модель способствует изменению смысло-
вого подтекста принципа законности.  

Периодически экономическая система страны претерпевает из-
менения. В этом случае, необходим и иной подход к дефиниции 
законности. Таким образом, вехи развития государства обуславли-
вают необходимость актуализации определения законности [2, 
с. 193–197].  

При этом, отметим, что рассматриваемый принцип в качестве 
основы не включает в себя размышления о справедливости зако-
нодательства. Безусловно, в абсолюте рассматриваемый принцип 
обязан основываться на таких критериях справедливости как право 
и мораль. Однако, в любом случае, различные правовые нормы, 
исполнение которых гарантируется законодателем, считаются 
справедливыми именно в юридическом ключе.  

Однако, нельзя не отметить о постоянно возникающих пробе-
лах в законодательном регулировании различных взаимоотноше-
ний в гражданском обществе. В подобных случаях принцип закон-
ности обременяет отношения в обществе. В частности, основыва-
ясь на законности, возникают сомнения относительно справедли-
вости законодательных актов. В этом ключе актуализируется про-
блема взаимозависимости положений о целесообразности с прин-
ципом законности.  

Эту взаимообусловленность следует рассматривать в контексте 
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планомерного развития страны, действующей политической об-
становки и исторических предпосылок. Нельзя не подчеркнуть, 
что зачастую, при регулировании общественных отношений пра-
воприменители руководствуются законодательством, вызываю-
щим отторжение у общества. А в отдельных случаях компенсиро-
вать пробелы законодательства.  

К примеру, общественное доверие к эффективности деятельно-
сти суда и регламентированное поведение представителей граж-
данского общества как участников возникших правоотношений 
достигается посредством принятия судом решения, основанного на 
справедливости. Это, в свою очередь, содействует поддержанию 
правопорядка в обществе. В данном случае, восполняя пробелы в 
действующем законодательстве, справедливость входит в понятие 
законности.  

Не вызывает сомнений, что при формировании и развитии пра-
вового демократичного государства нельзя отходить от принципа 
законности даже учитывая целесообразность. Поскольку в пере-
чень признаков такового государства входит верховенство закона. 
Принцип законности подразумевает соответствие нормам матери-
ального и процессуального права процессуальных действий, дей-
ствий участников административного производства, актов органов 
исполнительной власти, судебных актов. Из этого следует, что в 
материальных и процессуальных отраслях права данный принцип 
имеет особенности проявления.  

Рассматриваемый принцип указан в ст. 1.6 КоАП РФ и в ст. 9 
КАС РФ. Особенно отметим, что в КАС РФ относят законность, и 
вместе с ней справедливость, к неукоснительному исполнению 
судами правовых норм, верным толкованием закона и области его 
применения, а также к гарантии реализации конституционных 
прав гражданского общества и организаций на осуществление су-
дебной защиты. При этом, отрицательные последствия могут 
наступить для участников административных правоотношений в 
случае неисполнения либо нарушения принципа законности. При-
ведем пример: обжалование решения либо юридическая ответ-
ственность предусмотрена для правоприменителя. Таким образом, 
рассматриваемый принцип представляет собой основу и принцип 
юридической ответственности в целом.  

Правоведами по сей день не достигнуто единое мнение в отно-
шении дефиниции, значения и содержания принципа закон- 
ности [3].  

Однако, повышенное внимание демонстрирует высокую акту-
альность изучения данного принципа не только в контексте право-
применения, но и в науке в целом. В частности, это касается и об-
ласти судопроизводства по делам об административных правона-
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рушениях. В этой связи, актуальным становится вопрос о меха-
низме контроля за реализацией принципа законности при осу-
ществлении производства по делам об административных право-
нарушениях во избежание умозаключений о неэффективности рас-
сматриваемого принципа.  

Систему контроля в общем виде можно определить как  
совокупность субъекта, объекта и определенных средств. Сово-
купность определенных средств и способов воздействия субъек-
тов контроля на его объект представляет из себя механизм кон-
троля.  

Целью указанного механизма должны являться помощь и со-
действие эффективному осуществлению той или иной деятельно-
сти, а в нашем случае – соблюдению законности при осуществле-
нии административного производства. 

Можно заключить, что механизм контроля за реализацией 
принципа законности при осуществлении производства по делам 
об административных правонарушениях включает следующие 
средства: 

1. Надзор Генерального прокурора РФ и назначаемых им про-
куроров, осуществляемый на основании законов и иных норма-
тивных актов, и, в частности, закрепленный статьей 24.6 КоАП 
РФ. Данный вид включает надзор за соблюдением и исполнением 
действующих нормативных правовых актов уполномоченными 
лицами, осуществляющими производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

2. Возможность отмены постановления и возвращения дела на 
новое рассмотрение в случаях существенного нарушения процес-
суальных требований, закрепленная в п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ.  

При этом, следует учитывать, что данная возможность может 
применяться в качестве механизма контроля за законностью дея-
тельности судей, органов и их должностных лиц, только в том 
случае, когда такое нарушение процессуальных требований не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

3. Установление возможности заявить самоотвод или осуще-
ствить отвод лица, осуществляющего рассмотрение дела в соот-
ветствии со статьями 29.2 и 29.3 КоАП РФ, если в деле присут-
ствуют их интересы, а также в иных ситуациях, где их участие 
могло бы поставить под сомнение реализацию принципа закон-
ности. 

4. Действие норм, закрепляющих правовой статус прокурора на 
стадиях возбуждения и рассмотрения административных дел, а 
также пересмотра постановлений и решений по делам об админи-
стративных правонарушениях (статья 25.11, 30.10, 30.12, 30.14 
КоАП РФ). 
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5. Установление достаточно сжатых сроков, отведенных на 
осуществление всех действий и процедур. 

6. Возможность подготовки и принятия специализированных 
подзаконных нормативных правовых актов уполномоченными ор-
ганами, регулирующими порядок осуществления контроля за про-
изводством по делам об административных правонарушениях.  

Таким образом, мы можем говорить, что приведенный нами ме-
ханизм действует в достаточном объеме. И хотя эта тенденция от-
лично согласуется с основными задачами, стоящими перед органа-
ми, осуществляющими производство по делам об административ-
ных правонарушениях – улучшением качества исполнения админи-
стративного законодательства и усилением ведомственного кон-
троля за соблюдением принципа законности, нам представляется 
возможным дальнейшее улучшение существующего механизма.  

Более эффективный контроль предполагает осуществление 
определенных правил:  

1. Лица, осуществляющие производство по делу об админи-
стративном правонарушении, должны чувствовать, что механизм, 
используемый для оценки их деятельности, действительно доста-
точно полно и объективно контролирует данную деятельность. 

2. При разработке мер контроля важно принимать во внимание 
мотивацию. Строго закрепленные, ясные и четкие меры сами по 
себе могут служить побудительным мотивом к осуществлению 
деятельности в строгом соответствии с законом. 

3. При закреплении используемых способов контроля целесо-
образно избегать их чрезмерности. 

Учет приведенных мнений позволит в дальнейшем сократить 
факты нарушения законодательства при производстве по делам об 
административных правонарушениях, и, безусловно, обеспечит 
дальнейшее укрепление законности и недопущение нарушений 
прав граждан в целом.  

Таким образом, принцип законности является фундаментальной 
категорией всей юридической науки и практики, ее уровень и со-
стояние служат главными критериями оценки правовой жизни об-
щества, его граждан. В правовом демократическом государстве 
принцип законности стоит во главе иных принципов производства 
по делам об административных правонарушениях.  

Содержание рассматриваемого принципа демонстрирует широ-
кий охват деятельности лиц, осуществляющих производство по 
делам об административных правонарушениях. Нарушение или 
ущемление права граждан в рамках одного из принципов автома-
тически ведет и к нарушению принципа законности. Рассматрива-
емый принцип является основой функционирования любого пра-
вового государства. В частности, основой Конституции РФ. При-
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ведем пример: в ч. 2 ст. 15 регламентируется обязанность соблю-
дения, исполнения Конституции РФ и законов едино для граждан, 
их объединений, а также для органов государственной и муници-
пальной властей, должностных лиц и местного самоуправления.  

Указанное положение тесно связано с провозглашенной в де-
кларативном положении ч. 1 ст. 1 Конституции характеристикой 
нашей страны как демократического правового государства, важ-
нейшим фундаментом которого выступает именно законность.  
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: государство, право, конституционное право, правовое 
государство, гражданское общество. 

The purpose of the presented scientific article is to study the relationship between 
the concepts of constitutional and legal state on the example of different countries of 
the world. 

K e y w o r d s: state, law, constitutional law, legal state, civil society. 

 
Наилучшим образом представить характеристику сущности 

правового государства можно посредством исследования понятия 
конституционного государства, осуществления их сравнения и со-
отношения. 

Начало развитию теории правового государства в России про-
исходит с конца XIX начала XX века. Именно тогда ученые начали 
формировать собственные трактовки понятия правового государ-
ства. Тогда в России отмечался переходный период, в связи с чем 
ученые осознали необходимость подобных исследований. «Для 
нашего времени, отмечал в этой связи видный российский право-
вед С.А. Котляревский, правовое государство осуществимо в тех 
пределах, в каких оно осуществимо вообще, только через консти-
туционный строй»[1, с. 26].  

По мнению автора конституционное государство отличается от 
правового государства и этому можно привести различные при-
знаки. Автор отмечал, что правовое государство необходимо отно-
сить к понятию метаюридическому. В соответствии с этим данные 
понятия будут различаться. Но в своих исследованиях автор по-
дробно понятие конституционное государство не раскрывал. 

При этом автор сформулировал понятие, которая сводится к 
тому, что конституционным государством является такое государ-
ство, где принимать законы и различные нормативно-правовые 
акты имеет право народное представительство. То есть они при-
нимают в этом процессе непосредственное участие. Автор отме-
чал, что законодательство вступает в силу только в случае согла-
сия народного правительства. То есть давая определение консти-
туционного государства, автор связывал его с властью народного 
правительства. 

Схожих взглядов придерживался другой известный дореволю-
ционный государствовед В.М. Гессен. В.С, Бялт в своей работе 
указывает: «что он считал «необходимым предположением право-
вого государства начало обособления властей. Осуществление это-
го начала возможно не иначе, как в условиях представительной 
формы правления. Поэтому только конституционное государство 
может быть государством правовым…» [2, с. 22]. 

Что же касается всех имеющихся определений понятия консти-
туционного государства, то к единому мнению авторы до сих пор 
не пришли. Нет единого четко сформулированного определения 
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понятия конституционного государства. Кроме этого, авторы не 
сформулировали и основные признаки которые характеризуют 
конституционное государство. 

Каждый автор приводит свои признаки, которые позволяют 
охарактеризовать конституционное государство. К примеру, часть 
авторов к основным принципам конституционного государства 
относит разделение властей. Другие авторы к признакам консти-
туционного государства относят ответственность перед народным 
представительством. Существуют точки зрения, которые позволя-
ют отнести к основным принципам конституционного государства 
верховенство и федерализм. В любом случае, авторы считают, что 
конституционное государство является воплощением правового 
государства. То есть сказать, что они едины мы не можем, но ка-
кие-либо признаки конституционного и правового государства пе-
реплетаются между собой. 

В России различные точки зрения на сущность рассматривае-
мого понятия более активно начали появляться концу прошлого 
века. Учитывая этап развития российской государственности, кон-
цепция правового государства рассматривалась в контексте социа-
листического государства. Со временем происходит трансформа-
ция и изменение понятия правового государства. 

Отметим, что любое правовое государство должно быть кон-
ституционным и его основные права должны быть закреплены в 
Конституции. Данное утверждение не требует обоснования или 
объяснения. Но при этом его необходимо раскрыть более подроб-
но. Основным признаком, который позволяет раскрыть наилуч-
шим образом понятие правового государства, является верховен-
ство права. Правовое государство подразумевает собой различные 
ограничения, которые могут осуществляться со стороны государ-
ства по отношению к личности и обществу. В большей степени в 
этом процессе должна быть задействована конституция страны. 

Она играет основную роль в этом процессе. Конституция лю-
бой страны обладает особой важностью и является основой всей 
системы государственной и общественной жизни страны. Консти-
туция страны закрепляет основные права и нормы государства, 
которые действуют на определенной территории. Все органы гос-
ударственной власти должны также регулироваться конституцией 
и быть в ней прописаны. Соответственно «наиболее последова-
тельной реализацией принципа верховенства права являются тео-
рия и практика конституционализма, при которых конституции 
отводится роль основного закона в государстве, а вся остальная 
правотворческая деятельность должна иметь конституционные 
пределы. Этим объясняется и то, что конституционализм как выс-
шее выражение верховенства права должен служить ограждению 
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социальных институтов власти от деформационных сдвигов, свя-
занных с ее захватом и узурпацией» [3, с. 24]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основами пра-
вового государства является реализация его базовых признаков 
верховенство права. В процессе реализации верховенства права 
важное значение отводится конституционным нормам и принци-
пам. Это является аксиомой современного правового государства. 
Основные конституционные нормы и принципы зафиксированы в 
конституции государства. На сегодняшний день ни одно государ-
ство не может существовать без конституции. Соответственно, 
основой любого развитого государства является конституция, ко-
торая отражает основные конституционные нормы и права. Следу-
ет отметить, несмотря на то, что конституция имеет такую важную 
и значимую роль в обеспечении правового государства, ее значи-
мость не нужно преувеличивать. Несмотря на то, какие бы нормы 
и права не были зафиксированы в конституции, права граждан все 
также могут нарушаться и это не мешает произволу и тирании со 
стороны власти. 

Недостаточно просто разработать и утвердить основные поло-
жения конституции и оформить ее в документ. Важно, чтобы все 
положения данного нормативно-правового акта соответствовали 
той действительности, которая должна регулироваться в опреде-
ленной стране. В качестве примера можно привести Конституции 
социалистических стран. Они не соответствовали действительно-
сти, так как провозглашали себя демократическими государства-
ми, но не обладали тем необходимым содержанием, который бы 
охарактеризовал их как таковые государства. 

Но бывают такие ситуации, когда существуют неписаные кон-
ституции. Мировая практика знает такие примеры, среди которых 
можно отметить конституцию британскую, израильскую, новозе-
ландскую. Данные конституции не были записаны и утверждены. 
Можно ли в данном случае сделать вывод о том, что данные госу-
дарства не являются правовыми, отличаются ли от такого правово-
го государства, где конституция писаная. 

Если рассмотреть пример Великобритании, то здесь реализует-
ся конституционализм и не требуется утверждение конституции. 
Судьи не обладают обширными полномочиями. Кроме этого не 
все законодательные акты содержат свободы и права граждан. 
Особенности также касаются и парламента. В его распоряжении 
находятся права, которые позволяют ему менять политическую 
систему страны. Однако при всем при этом, как подчеркивает вен-
герский конституционалист А. Шайо, «не впадая в идеализацию 
английских условий, можно, тем не менее утверждать, что ликви-
дация конституционной свободы в Великобритании невозможна, 
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как и в тех странах, где конституционализм укреплен надежной 
правовой защитой» [4, с. 28].  

Несмотря на всю важность и значимость конституции любой 
страны, авторы отмечают, что ее нельзя идеализировать. Консти-
туция является лишь набором тех правил и норм, которые будут 
поддерживать порядок в стране. Конституция содержит набор 
нормативно-правовых норм, но существовать без нее общество и 
государство не может. Вне зависимости от того, какое правовое 
государство сформировано, конституция обеспечивать конститу-
ционную свободу в полной мере также не может. При этом, по-
добный свод норм и правил в каждой стране должен быть разрабо-
тан и действовать. Ни одно современное государства нельзя пред-
ставить без конституции страны. 

Принятие конституции должно быть с непосредственного уча-
стия населении. Благодаря этому обеспечивается легитимность 
существующим порядкам в стране. Конституция должна действо-
вать как интересам государства, так и интересам населения. Такая 
конституция должна провозглашать демократические нормы. Со-
временная демократическая конституция должна быть направлена 
то, чтобы устранять старые нормы, которые утратили свою акту-
альность. Кроме этого, конституцию можно представить как опре-
деленный законодательный каркас всей общественной жизни 
страны. Современная конституция выходит за рамки регулирова-
ния человек-власть. Она направлена на то, чтобы регулировать 
взаимоотношения человека, коллектива, общества а также госу-
дарства на всем этапе развития человечества. Как видим, консти-
туция вплетена уже во все различные аспекты общественной жиз-
ни. Кроме этого, Конституция является не только юридической 
основой и регулирует все различные аспекты жизни в стране, в 
частности не только правовой жизни. Она принимается, чтобы 
сформировать соответствующее законодательство, правопримени-
тельную практику в регулирует правосознания в стране. 

О.В. Афанасьева и ряд современных исследователей отмечают: 
«демократическая конституция имеет большое воспитательное 
значение» [5; 6]. Знание текста конституции, ее принципов, следо-
вание им, соблюдение закрепленных в ней прав и обязанностей 
граждан воспитывают в людях гражданственность, патриотизм, 
ответственное отношение к себе и окружающим – этот постулат 
прослеживается в трудах большинства современных ученых [7; 8; 
9; 10; 11]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к 
выводу о том, что конституция является не просто определенным 
документом. Она имеет важное значение для общества и государ-
ства в целом. Конституция любой страны направлена то, чтобы 
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защищать права и достоинство человека, гарантировать свободу. 
Конституция позволяет оградить человека от произвола со сторо-
ны власти. На сегодняшний день сформулированы как писаные, 
так и неписаные конституции. При необходимости в конституцию 
страны могут быть внесены поправки, которые соответствуют 
конституционному праву той или иной страны. Утверждение по-
правок также осуществляется на основании народного голосова-
ния. При этом можно сделать вывод о том, что если в стране дей-
ствует конституция, то это не значит, что развитие идет по демо-
кратическому пути. 
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зиции можно сравнить действующую Конституцию и Конститу-
ции времен СССР.  

Конституция РСФСР 1918 г. предусматривала права человека в 
рамках отдельных статей, закрепленных в пятой главе Второго 
раздела. Одной из отличительных особенностей являлся субъект-
ный состав - вместо уже привычного понятия «человек», было ис-
пользовано «трудящиеся».  

Также, не была предусмотрена и уже привычная связка, отсы-
лающая к принадлежности права, вместо этого употреблялась кон-
струкция: «в целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы ... Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика предоставляет...» [1, с. 5].  

Лишь в ст. 20 употребляется понятие «права граждан» относи-
тельно закрепления их для граждан других государств, которые 
проживали в РСФСР. Любопытно, что Основной закон не преду-
сматривал механизмов для защиты трудящихся, но наоборот, такое 
положение есть относительно государства и революции.  

Анализ Конституции показывает, что по степени важности, на 
первом месте были идейные соображения коммунистической 
направленности (борьба с эксплуатацией человека, установление 
социалистической модели управления государством и т.д.), а не че-
ловек и его права и свободы. В качестве основы государственной 
власти была провозглашена всласть Советов, а принцип о носителе 
власти, в качестве которой выступал народ, и вовсе был отвергнут.  

Все это привело к тому, что закон принял явный классовый ха-
рактер. Относительно права на частную собственность, Основной 
закон разрешал принудительное уничтожение частной собствен-
ности или же ее конфискацию (изъятие).  

Относительно остальных конституций советского периода, 
Конституция 1918 года не полагалась на принцип преемственно-
сти государственного развития, и в большей степени опиралась на 
идеи и лозунги, которые и нашли свое выражение в документе. 
Эта Конституция кардинально пересмотрела практические знания 
в области устройства государства, полностью отказавшись от гос-
ударственных институтов, существовавших до революции. Все эти 
положения позволяют охарактеризовать Конституцию как про-
граммно-революционную.  

В качестве причины, с которой связанна необходимость приня-
тия новой Конституции, стало образование СССР и принятие Кон-
ституции СССР 1924 года. Основной закон РСФСР 1925 года не 
внес существенных изменений, а положения относительно прав и 
свобод трудящихся были закреплены аналогичным образом. В его 
состав уже не была включена Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа, несмотря на это, было отмечено, что он 
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продолжает основываться на положениях этого акта, что не по-
служило помехой к закреплению некоторых положений из Декла-
рации. Полномочия органов государственной власти РСФСР от-
ныне перешли в ведение новых органов государственной власти 
СССР: Всероссийского Съезда Советов, ВЦИК и его Президиума, 
а также СНК.  

Существенные перемены в сфере прав человека и свобод, а 
также формальное отношение к ним со стороны государства, были 
отображены в Конституции РСФСР 1937 года. Конституция впер-
вые закрепила права, принадлежащие именно лицам, обладающим 
статусом гражданина.  

К сожалению, сохранились положения предусматривающие ве-
дущую роль государства перед правами человека в целом и над 
отдельным человеком в частности. Остались и положения о веду-
щей роли пролетариата, претерпела лишь форма выражения. От-
менялись положения о лишении политических прав (по социаль-
ному признаку), предусматривалось прямое и равное волеизъявле-
ние в форме выборов (отныне предусматривалось соблюдение 
тайны голосования).  

Граждане признавались равноправными, но необходимо отме-
тить, что этот принцип не был реализован в полной мере (преду-
сматривалось лишь равноправие вне зависимости от расы и наци-
ональной принадлежности). Новеллой закона выступили положе-
ния о правах и обязанностях граждан. Реализация таких прав осу-
ществлялась в случаях не противоречащим интересам трудящихся 
и только с целью укрепления социалистического строя.  

Обе эти конституции исходили из положения, в соответствии с 
которым социалистическое государство уже было построено, они 
же и обозначили основные черты социалистического государства в 
сфере экономики: ликвидация института частной собственности; 
лидерство социалистической модели оперативно-хозяйственного 
управления; введения плановости в экономику и т. д.  

Новая веха в развитии конституционных прав человека, озна-
меновалась с принятием Конституция РСФСР 1978 года. На про-
тяжении всего срока своего существования, она неоднократно из-
менялась, что затрагивало не только отдельные нормы, но и саму 
суть Конституции. В последние годы своего действия она претер-
пела существенные преобразования, поэтому ее трактовка имеет 
разное значение относительно разного времени действия. Условно 
действие Основного закона можно разделить на два периода: до 
«перестройки» и в момент «перестройки»[2]. 

На первом этапе, в Конституции отображался новый этап в раз-
витии советского государства и общества, получивший название 
«развитый социализм». Об этом свидетельствует то обстоятель-
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ство, согласно которому в преамбуле сохранялось положение о 
преемственности конституциям 1918, 1925, 1937 годов. Особо от-
мечалась возросшая роль коммунистической партии, которая 
определяла направление развития и осуществляла руководство 
страной, а также служила основой политической системы.  

Произошли изменения и в сфере прав граждан ‒ граждане при-
знавались равными перед законом вне зависимости от происхож-
дения, социально-имущественного состояния, языка общения, 
уровня образования, религиозных убеждений, рода деятельности, 
места проживания. Расширились иные права и появились новые, 
не предусмотренные ранее, например право на охрану здоровья 
или право на жилище.  

Согласно другому нововведению, существенные вопросы в 
сфере государственной деятельности должны были рассматри-
ваться на всенародном обсуждении с последующим выносом на 
всеобщее голосование. Впервые прямо предусмотрено, что РСФСР 
является суверенным государством [3]. В 1989 году начался этап 
по изменению Конституции, он происходил постепенно, поправки 
в первую очередь были направлены на трансформацию сущност-
ных черт. Претерпела изменения и система органов РСФСР, а так-
же избирательный механизм выборов народных депутатов. Съезд 
народных депутатов отныне становился высшим органом государ-
ственной власти.  

В свою очередь Съезд проводил выборы в Верховный Совет, на 
который возлагались функции по законотворческой и распоряди-
тельной деятельности, а также функции контроля. Так, Верховный 
Совет впервые стал двухпалатным органом государственной вла-
сти, за всю историю конституционного формирования. Последу-
ющее изменение Конституции происходило в рамках деятельности 
Съезда народных депутатов. В качестве основных направлений 
деятельности предусматривалось поэтапное изменение самой сути 
Основного закона и утверждение общедемократической направ-
ленности развития, а также отображение в нем народной воли.  

Можно выделить следующие изменения:  
1) пересмотр положений о свойстве государства как советского 

и социалистического, с позиционированием государства в рамках 
независимости (суверенности) с федеративным устройством; отре-
чение от понятий «социалистическая собственность», «социали-
стическая демократия» и т.д.;  

2) пересмотр правовых позиций о коммунистической основе 
партийной системы, с последующим признанием политического 
плюрализма;  

3) установление прав и свобод человека и гражданина в каче-
стве приоритетного направления;  
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4) государственное признание института права частной соб-
ственности, подлежащего охране со стороны государства; государ-
ственная форма собственности больше не являлась ведущей формой 
собственности; допущение свободы экономической деятельности;  

5) планомерный переход в сфере государственного управления 
к парламентской системе; утверждение положений о разделении 
ветвей власти; создание института Президента; введение местного 
самоуправления.  

Таким образом, принятие каждой конституции означало весо-
мые изменения, происходившие в государстве и обществе, что в 
свою очередь являлось своеобразным обобщением опыта преды-
дущего этапа развития и в тоже время служило новым направле-
нием для развития. Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 
годов (до 1989 года) носили явный коммунистический (социали-
стический) характер, где каждой последующей был присущ прин-
цип преемственности. Конституции времен СССР в большей сте-
пени носили формальный (фиктивный) характер, они утверждали 
положения, которые на практике не соблюдались [4; 5; 6].  

После распада СССР, Конституция РСФСР получила новое 
значение ‒ она являлась уже не правовым актом в качестве состав-
ной части Федерации, а в качестве Основного закона суверенного 
государства. В связи с осуществляемыми масштабными реформа-
ми возникла необходимость и в изменении союзной Федерации. 
Весь этот процесс осуществлялся на фоне конфронтации цен-
тральных (союзных) и местных (республиканских) властей. Все 
субъекты бывшего СССР утвердили Декларации о независимости. 
Одновременно с принятием Декларации о независимости России 
возникла и острая потребность в разработке новой Конституции с 
учетом провозглашенных принципов и положений о правах чело-
века и новом государственном устройстве.  

С этой целью была собрана Конституционная комиссия Съезда 
народных депутатов. Многочисленные поправки вносимые в Кон-
ституцию РСФСР лишь привели к массе противоречий. Все это 
осложнялось противостоянием законодательной и исполнительной 
власти, что в конечном итоги привело к вооруженному противо-
стоянию в октябре 1993 года и разгоном Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета.  

В сложившемся государственно-политическом кризисе приня-
тие нового Основного закона должно было содействовать норма-
лизации общественно-политических отношений. Наиболее успеш-
ными оказались проекты Конституции предоставленные Консти-
туционной комиссией (которая в свою очередь создана была Съез-
дом народных депутатов) и проект от Конституционного Совеща-
ния (создан по решению Президента). Именно проект Конститу-
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ционного Совещания был выбран в качестве основы для финаль-
ной доработки Конституции, он же и был вынесен на референдум. 
Конституция Российской Федерации была принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 года и вступила в законную силу с мо-
мента ее опубликования 25.12.1993 года. 
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вания выступает стадийность правотворческой деятельности и соблюдение прин-
ципов правотворчества. Автор выделяет ключевые принципы правотворческого 
процесса, реализация которых предопределяет принятие качественных норматив-
ных правовых актов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: правотворчество, правотворческий процесс, принци-
пы, понятие, нормативно правовой акт. 

The article considers the law-making process as one of the most important institu-
tions of state power. The guarantees of its proper functioning are the stage of law-
making and observance of the principles of law-making. The author identifies the key 
principles of the law-making process, the implementation of which determines the 
adoption of high-quality normative legal acts. 

K e y w o r d s: law-making, law-making process, principles, concept, normative le-
gal act. 

 
По своей социальной сущности правотворческий процесс - это 

деятельность по превращению и оформлению воли в правовой акт, 
приданию содержащимся в нем правилам поведения обязательно-
го характера.  

Правотворческий процесс является неотъемлемой частью всего 
правообразовательного процесса. Последний включает не только 
правотворческий, но и весь подготовительный процесс образова-
ния права, предшествующий ему, потребность в котором обуслов-
лена постоянно существующей необходимостью повышения каче-
ства издаваемых правовых актов.  

Правотворческий процесс является одной из частей всей право-
творческой деятельности нашего государства, существует наряду с 
правотворческим процессом на федеральном, региональном  
уровнях.  

В настоящее время, понятие «правотворческий процесс» не 
установлено, и в правовой науке не сложилось единства мнений по 
данному вопросу [1].  

И пока среди правоведов не существует единой позиции, рас-
сматриваемый правовой вопрос будет оставаться достаточно акту-
альным в научной среде. 

Термин «правотворческий процесс» является сложным поняти-
ем, поэтому для начала необходимо понять значение общего поня-
тия.  

Данный термин состоит из трех относительно самостоятельных 
частей, значение которых заключается в следующем:  

– право, как определяющее «направленность этого вида дея-
тельности – создание права, правовых норм», а также очерчивает 
«конкретный круг субъектов» [2] (органы государственной власти 
и местного самоуправления, население);  

– творчество, как «деятельность, направленная на создание мате-
риальных и культурных ценностей, как правило, ассоциируется в со-
знании людей с некой свободной реализацией воли субъектов» [2];  
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– процесс, «который понимается как последовательная смена со-
стояний, тесная связь закономерно следующих друг за другом ста-
дий развития, представляющих непрерывное единое движение» [3].  

Далее, обратимся к анализу сформированных теоретических 
положений относительно исследуемого понятия.  

Долгое время, под понятием «правотворческий процесс» подра-
зумевался только правотворческий процесс уполномоченных гос-
ударственных органов власти, термины «правотворческий про-
цесс» и «законотворческий процесс» нередко использовались в 
правовой науке в качестве синонимов. Такого мнения в своих ра-
ботах придерживались, например, С.С. Алексеев [4, с. 79-80], В.М. 
Корельский [5] и другие исследователи.  

Теперь законотворчество является лишь одним из видов право-
творчества, и в отличие от остальных видов правотворчества, его 
субъектами являются определенный круг государственных орга-
нов власти (например, палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, и другие) и отдельные должностные лица, замещаю-
щие высшие государственные должности (такие как Президент и 
Председатель Правительства Российской Федерации, и другие). 
Правовыми актами, принимаемыми в процессе законотворчества, 
являются только законы, они распространяют свое действие на 
всю территорию государства и занимают высокое положение по 
юридической силе в системе правовых актов, являются ее основ-
ной, но это далеко не вся ее часть.  

Подзаконное, непосредственное (референдум) и делегирован-
ное правотворчество также являются самостоятельными видами 
правотворчества наравне с законотворчеством.  

Эти виды сочетаются в муниципальном правотворчестве, по-
скольку:  

– принятие на уровне муниципалитета отдельного набора му-
ниципальных правовых актов по местным вопросам предусмотре-
но законом;  

– принимаемые правовые акты не противоречат положениям 
закона;  

– к его субъектам относятся население, органы местного само-
управления (далее по тексту возможно употребление – МСУ) и их 
должностные лица;  

– регулируют общественные отношения в пределах территории 
муниципального образования (далее по тексту возможно употреб-
ление – МО).  

Как мы видим, «термины «правотворчество», «законотворче-
ство» по своему содержанию поглощают друг друга в порядке 
убывания, поскольку своим объектом имеют «право», «закон» со-
ответственно» [6, с 14].  
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Относительно понятия «правотворчество» М.А. Цыремпилова 
приходит к выводу, что «правотворчество - это деятельность 
уполномоченных субъектов, направленная на создание, изменение, 
отмену правовых норм, облекаемых в определенные источники 
права, в которых отражается воля политических сил, находящихся 
у власти» [6, с. 14].  

Концепция этого автора сводится к тому, что правовые акты 
априори выражают исключительно интересы правящих субъектов, 
что думаю, противоречит демократическим принципам. Правовые 
акты в демократическом правовом государстве должны отражать 
волю всего общества, народа.  

А вот С.Н. Братановский считает, что «правотворчество — это 
деятельность по принятию, изменению и отмене юридических 
норм. Правотворчество является составной частью правообразова-
ния. Правотворчество выступает как завершающий этап правооб-
разования» [7, с. 150]. С ним согласны и другие ученые, которые 
также приводят аналогичные понятия [8].  

Что касается понятия «правотворческий процесс», то, в частно-
сти, И.С. Кич, видит его как «деятельность, протекающую в осо-
бом порядке и представляющая собой систему последовательно 
совершаемых действий (процедур), посредством которых прини-
маются нормативные правовые акты» [9].  

Существует мнение о том, что понятия муниципальное право-
творчество и муниципальный правотворческий процесс не могут 
являться синонимами. К таким авторам, в частности, относится 
И.Н. Баранов, который относит муниципальное правотворчество к 
нормативно нерегулируемому труду каких-либо людей, связанный 
с созданием проектов правовых актов для целей решения вопросов 
в сфере местного самоуправления; результаты их деятельности не 
имеют общеобязательного характера на территории муниципали-
тета; такая деятельность законодательством не урегулирована, 
формально не осложнена [10, с. 14].  

Этот исследователь во многом убедителен, но думаем, следует 
ориентироваться на выше описанную позицию большинства уче-
ных – правотворческий процесс и правотворческая деятельность 
синонимичны. И, действуя по аналогии, муниципальное право-
творчество и муниципальный правотворческий процесс – понятия 
однородные, и нет необходимости производить их разграничение.  

Принимая во внимание исследованные определения правове-
дов, можно сделать вывод, что имеется возможность принять всю 
совокупность взглядов на существующие концепции понятия му-
ниципального правотворческого процесса, поскольку они обяза-
тельно затрагивают одни и те же предмет и сферу правового регу-
лирования, имеют схожих субъектов правотворчества, а также ре-
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зультаты деятельности. Поэтому, приходим к формулированию 
такого понятия исследуемого процесса: муниципальный право-
творческий процесс является одним из видов правотворческого 
процесса, и представляет собой деятельность уполномоченных 
субъектов, направленную на создание муниципальных правовых 
актов, их изменение, либо отмену, совершаемую в рамках уста-
новленного на территории муниципального образования порядка 
последовательно совершаемых процедур.  

Правотворчество, как и любая другая деятельность, основано на 
определенных принципах.  

Принципы, как известно, являются основными руководящими 
началами, которые составляют основу любой теории, доктрины, 
науки.  

Так, и для целей правового регулирования муниципального 
правотворческого процесса его принципы имеют немаловажное 
значение. С одной стороны, для субъектов муниципального право-
творчества принципы определяют направления совершенствова-
ния нормативного правового регулирования; с другой стороны, 
принципы могут использоваться как юридическое основание при 
наличии пробелов законодательного регулирования [11, с. 2144].  

Ж.П. Борсова замечает, что такие принципы должны обладать 
свойствами: устойчивость, стабильность, фундаментальный харак-
тер [12]. 

Отдельно принципы муниципального правотворческого про-
цесса практически не выделяются. Но поскольку правотворческая 
деятельность на местном уровне является частью всей правотвор-
ческой деятельности в государстве, применение общих принципов 
правотворчества на местном уровне не будет противоречивым. 
Точно так же, принципы правотворческого процесса не могут быть 
отделены от принципов правотворчества, поскольку принцип ча-
сти одновременно и принцип целого.  

В целом, правовые принципы всех уровней правотворчества 
фактически в нашей стране одинаковы, поскольку правовые акты 
не могут противоречить федеральному и региональному законода-
тельству, и они включены в общее правовое пространство. Тем не 
менее, принципы муниципального уровня имеют ряд особенно-
стей, поскольку:  

– во-первых, установлен приоритет в развитии реализации 
форм участия общественности в принятии решений по местным 
вопросам;  

– во-вторых, разработчики проектов правовых актов - непро-
фессионалы, которые зачастую не имеют юридической подготов-
ки, из этого вытекает проблема реализации принципов профессио-
нализма и научности.  
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Основных и общепризнанных принципов правотворчества не 
более десяти, в частности, к ним относятся следующие.  

Принцип демократизма связан с концепцией построения демо-
кратического государства в Российской Федерации, где народ - 
единственный источник власти, свою власть он осуществляет как 
непосредственно (референдум, всенародное обсуждение проектов 
правовых актов, народная правотворческая инициатива), так и 
косвенно (посредством представительных органов). Данные поло-
жения гарантированы и присутствуют также на местном уровне.  

Принцип гуманизма основан на положениях ст. 2 Конституции 
РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства.», а также на ч. 2 ст. 55 Основ-
ного закона: «В Российской Федерации не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина.».  

Право издания таких актов может быть реализовано только в 
случае необходимости защиты конституционного строя, морали, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения защиты стра-
ны и государственной безопасности, например, в состоянии воен-
ного положения или чрезвычайной ситуации.  

Следовательно, этот принцип выражается в социальной направ-
ленности издаваемых правовых актов, защите гражданских прав и 
свобод, максимального удовлетворения материальных и духовных 
потребностей человека.  

Принцип законности правотворчества означает, что субъектами 
правотворчества при осуществлении своей деятельности должны 
соблюдаться требования закона строго и неуклонно. В правотвор-
честве установлены: приоритет норм международного права над 
нормами национального права; субконституционный характер 
правотворчества, касающийся высшей юридической силы и пря-
мого действия Конституции РФ; невозможность издавать право-
вые акты, противоречащие Основному Закону РФ и федеральным 
законам; соблюдение требований законности, направленных на 
недопущение совершения нарушений прав, свобод человека и 
гражданина, а также компетенции органов государственной власти 
по объему и предмету правового регулирования.  

Соблюдение данного принципа, мы часто можем наблюдать в 
преамбулах муниципальных правовых актов (особенно норматив-
ных): перечисляются акты законодательства «во исполнение» ко-
торых, либо «в соответствии с» которыми, либо «руководствуясь» 
которыми издан данный правовой акт. 

В правотворческой деятельности также важен принцип научной 
обоснованности, который заключается в привлечении соответ-
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ствующих представителей научного сообщества на стадиях созда-
ния правового акта, применении накопленного опыта нормативного 
регулирования и практики реализации правовых норм, адекватном 
отражении в принимаемых правовых актах реального положения и 
перспективы дальнейшего развития конкретной территории.  

Данный принцип возможно реализовывать в таких формах как 
например: формирование рабочей группы (комиссии) для целей 
подготовки правового акта, содержащей в своем составе предста-
вителей научных и образовательных организаций в соответствую-
щей сфере; либо обращение таким представителям при подготовке 
проекта правового акта для дачи квалифицированных предложе-
ний и рекомендаций, и тому подобное.  

Особый интерес представляет принцип постоянного техниче-
ского совершенствования принятых правовых актов. Еще иначе 
этот принцип называется – принцип юридической техники. Он яв-
ляется основой в процедуре подготовки и принятия правового ак-
та. Принцип включает в себя использование накопленных право-
вой наукой и проверенных на практике наиболее действенных 
приемов и методов подготовки проектов правовых актов, грамот-
ное изложение концепции правового акта и логического построе-
ния правового материала, отвечающее общепринятым стандартам 
и правилам.  

Применение данного принципа имеет большое значение, преж-
де всего, для повышения эффективности и качества принимаемых 
правовых актов. Ведь степень восприятия текста правового акта и 
его содержания, а также эффективность его применения зависит от 
степени: логичности и последовательности изложения содержания 
этого правового акта; правильности применения юридической тер-
минологии, разработанной юридическим сообществом; грамотности 
оформления его согласно установленных правил и требований. 

Профессионализм как принцип предусматривает «осуществле-
ние правотворческой деятельности специалистами-правоведами, а 
также специалистами в других областях знаний, привлекаемыми 
на различных стадиях правотворческого процесса для проведения 
научных и специализированных экспертиз».  

Следует отметить один важный момент, предполагаем, что при 
реализации данного принципа необходимо учитывать, что право-
вые акты обязательно должны разрабатываться лицами (органами), 
на практике реализующими тот вопрос местного самоуправления, 
который затрагивается в разрабатываемом правовом акте. В случае 
если проект правового акта разрабатывается лицами (органами) не 
занимающимися юридической работой, проект обязательно дол-
жен пройти правовую, антикоррупционную экспертизу специали-
стами-правоведами.  
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К принципам правотворчества некоторые исследователи также 
относят принцип гласности. Опосредованное самоуправление 
населением через своих уполномоченных представителей должно 
быть обеспечено механизмами получения им информации и осу-
ществления контроля, в том числе и за данной деятельностью. Бу-
дет недопустимым, если о важном нормативном документе (его 
проекте), относящемся к широкому кругу лиц, известно неболь-
шому кругу представителей местных органов власти.  

Принцип «проявляется в обязательном использовании средств 
массовой информации для ознакомления населения с принятыми 
муниципальными правовыми актами, деятельностью органов 
местного самоуправления.  

Этот принцип обеспечивает открытость муниципального 
правотворческого процесса, укрепляет взаимодействие населения 
муниципальных образований и органов местного самоуправления, 
что положительно отражается на качестве муниципальных право-
вых актов, имеет просветительское значение».  

Отметим, что принципы правотворчества применяются в ком-
плексе, поскольку только так проявляется их эффективность. 

Будет не правильным склониться к выводу, что этот перечень 
принципов является закрытым. Ведь существуют также и другие 
принципы, правотворчества, служащие повышению качества и 
эффективности процесса создания права. Например, Е.Н. Кузнецо-
вой выделятся собственные специфические принципы исследуемо-
го процесса, такие как: практичность правотворческого решения; 
понятийно-терминологическая определенность; достаточная моти-
вированность норм права; планирования и программного обеспе-
чения» [13, с. 151].  

Исследовав существующие принципы правотворчества, мы ви-
дим, что данный набор принципов обширен и достаточен, чтобы 
служить основой при разработке и принятии качественных и эф-
фективных правовых актов.  

Одной из особенностей современного общества и государства 
является предоставление эффективных средств, позволяющих ши-
рокому кругу субъектов правоприменения свободно отстаивать 
свои права и законные интересы, своевременно и эффективно вос-
станавливать и защищать их [14, с. 118]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Понятие «право-
творческий процесс» состоит из трех самостоятельных частей: 
права, творчества и процесса. Долгое время, под понятием «право-
творческий процесс» подразумевался только правотворческий 
процесс государственных органов власти, теперь, подзаконное, 
непосредственное и делегированное правотворчество также явля-
ются самостоятельными видами правотворчества. Также, понятие 
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«правотворчество» и «правотворческий процесс» не следует диф-
ференцировать, поскольку цели правотворчества достигаются в 
рамках правотворческого процесса, а непосредственно правотвор-
ческий процесс представляет собой форму выражения правотвор-
чества. 

Множество существующих в научной среде вариантов понятий 
«правотворчество», «правотворческий процесс», «муниципальный 
правотворческий процесс» и «муниципальное правотворчество», 
по своей сути, однообразных, привели к попытке самостоятельно-
го формулирования исследуемого понятия. 

Правотворчество, основано на определенных принципах. Пра-
вовые принципы всех уровней правотворчества государства оди-
наковы, поскольку правовые акты в РФ не могут противоречить 
законодательству, и включены в общее правовое пространство. 
Наиболее распространенными основными принципами являются: 
демократизм, гуманизм, законность, гласность, профессионализм, 
научная обоснованность и постоянное совершенствование приня-
тых правовых актов. Принципы взаимосвязаны, поскольку их эф-
фективность проявляется только в совокупности. Перечень прин-
ципов не является закрытым, существуют также и другие принци-
пы правотворчества, служащие повышению качества и эффектив-
ности процесса создания права. 
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Данное явление имеет место быть в таких случаях, когда опреде-
ленное лицо имеет полномочия, для того, чтобы распоряжаться 
такими средствами, как бюджетные средства, государственная 
собственность и т. д. Что же касается штрафов, налогов и других 
платежей, прописанных в законах, то решения государственных 
служащих должны основываться на праве (Конституция, законы 
и т. д.). В случае, если штраф законен, его собственником является 
государственная казна, в иных случая на первое место выходят 
корыстные цели должностного лица и начинается коррупция. 

В качестве примера достаточно вспомнить известный инцидент, 
о котором наверняка слышали многие граждане Российской Феде-
рации. Речь идет о экс-чиновнице Минобороны Евгении Василье-
вой. По сообщениям СМИ, ущерб, нанесенный государству, соста-
вил более 600 миллионов рублей [12]. 

Еще с одним примером можно ознакомиться в «Приговоре  
№ 1-237/2020 от 26 ноября 2020 г. по делу № 1-237/2020», в кото-
ром водитель автомобиля пытался уйти от наказания, предложив 
инспектору ГИБДД взятку. Благо последний оказался добропоря-
дочным, бескорыстным человеком отказавшись от предложенных 
денежных средств, и привлек нарушителя к ответственности [13]. 

Устранение коррупционных явлений – важнейшая задача не 
только государственных органов, но и органов управления субъек-
тами РФ, органов местного самоуправления. К сожалению, на се-
годняшний день правовые механизмы борьбы с коррупцией в 
структуре государственной и муниципальной службы действуют 
очень слабо [4, с. 243]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Первые 20 мест в рейтинге индекса 
восприятия коррупции 2020 г. 
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В качестве примера, показывающего слабую организацию ра-
боты правовых механизмов борьбы с коррупцией в структуре гос-
ударственной и муниципальной службах РФ, обратимся к показа-
телю «индекса восприятия коррупции», представленного 
агентством Трасперенси Интернешнл. В данном показателе упор 
делается на выявления уровня коррумпированности в структуре 
государственной и муниципальной службах РФ. Оценку восприя-
тия коррупции делают предприниматели и эксперты конкретной 
страны. Чем больше баллов в итоговом показателе, тем меньше 
уровень коррупции (см.: рис. 1). 

Привлекает внимание тот факт, что коррупция затрагивает все 
страны мира. Абсолютного показателя в 100 баллов (коррупция 
отсутствует полностью или незначительна) не имеет ни одно госу-
дарство. Средний показатель индекса восприятия – 43 балла, при 
этом ¾ стран из рейтинга не могут набрать даже 50 баллов, что 
считается средним показателем. Соответственно, большинство 
стран демонстрируют застой в своих усилиях по борьбе с корруп-
цией. 

Трасперенси Интернешнл было проведено исследование, цель 
которого заключалась в выявлении связи или ее отсутствие между 
уровнем коррупции и политической обстановкой в странах. В ито-
ге наблюдалась следующая закономерность – чем более прозрачно 
действует политическая власть, тем восприятие у населения выше 
[3].  

Что касается нашей страны, то Россия сильно отстает от лиде-
ров, находясь на 136 месте (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Место России в рейтинге  
индекса восприятия коррупции 2020 г. 

Эффективными окажутся следующие шаги для противодей-
ствия коррупции: 

Обеспечение равного доступа кандидатов к выборам. 
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Обеспечение независимости правосудия. 
Обеспечение независимости принятия законов и решений от 

лоббистских групп. 
Усиление международной кооперации в сфере противодействия 

коррупции и отмыванию денег. 
Предоставление гражданам больше свободы и защита активи-

стов, а также заявителей о коррупционных преступлениях и жур-
налистов. 

По данным, предоставленным TI, положение дел с правовыми 
механизмами борьбы с коррупцией в государственной и муници-
пальной службах РФ являет собой катастрофический характер, 
затрагивая не только государственный аппарат, но и сферы право-
охранительных органов, здравоохранения, образования и т. д. 

По итогам исследований верховенства закона, проведенных 
международной независимой организацией Ворлд Юстиц Прод-
жект (WJP), наша страна занимает одно из последних мест. По-
добный результат говорит о том, что, к сожалению, перед законом 
в РФ равны не все. В негативном тоне обстоят дела с защитой и 
результативной работы правоохранительных органов, ограничен-
ных прав власти [1].  

Если вышеупомянутая экс-чиновница Минобороны, присвоив 
огромное количество денежных средств, получает срок в 5 лет и 
освобождается из мест лишения свободы по УДО, то обычную ба-
бушку осуждают по всей строгости закона, приговаривая к 2,5 го-
дам условно и снисхождения, практически не проявляя [14]. 

Сомневаться в данных исследованиях не приходится, ввиду то-
го, что многие государственные и муниципальные служащие поль-
зуются своими должностями, превышая полномочия, дача взяток 
является нормой практически во всех сферах деятельности. В ре-
зультате, нарушаются права людей, что говорит о высоком уровне 
коррупции [6].    

Для того чтобы убедиться в данном утверждении, следует обра-
титься к  данным, предоставленным Председателем следственного 
комитета РФ генералом юстиции Бастрыкиным Александром Ива-
новичем. По его словам, в 2020 году было возбуждено 15217 уго-
ловных дел, касающихся коррупционных преступлений. Данный 
показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 4 %. Именно рост коррупции, как отметил Глава СКР, 
разрушает доверие к государству у народа и уменьшает желание 
иностранных граждан вкладывать финансы [9]. 

Анализируя аналогичные показатели в период с 2013 года, за-
мечается значительный рост коррупционных преступлений. Если в 
2013 году данный показатель составлял 9811 дел, то на 2020 год 
уже 15217.  
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С одной стороны, это говорит о том, что факт нарушения выяв-
лен и нарушитель понесет наказание. С другой – количество дел от 
этого не уменьшается, а только растет [6]. 

Данные выше говорят о том, что население РФ, к сожалению, 
имеет минимальный уровень знаний правовых норм.  

В целях устранения подобных пробелов, необходимо прибегать 
к инструментам правового воспитания, тем самым передавать свои 
знания между друг другом, уметь им следовать и в полной мере 
осознавать последствия нарушений правовых норм. Конечно же, в 
процессе обучения невозможно всем и каждому полностью усво-
ить смысл всех законов, но основные статьи, последствия их несо-
блюдение необходимо знать каждому. Данный вопрос предполага-
ет совместное взаимодействие, так как для получения подобных 
знаний необходимы компетентные люди, которые эти самые зна-
ния дать смогут.  

Ввиду слабого правового обучения у нарушителей отсутствует 
понимание того, что коррупция представляет собой нешуточную 
угрозу Конституции РФ (вследствие нарушения прав людей, ра-
венства, социальной справедливости) и является угрозой надле-
жащей и справедливой работе рыночной экономики.  

Отдельно стоит отметить указ президента РФ В.В. Путина от 
16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия  
коррупции». Основной упор в данном нормативно-правовом акте 
сделан на устранение пробелов в праве по отношению к временно 
занимающим должности (Врио). До этого момента, данные  
должностные лица могли в течении нескольких лет занимать соот-
ветствующую должность и не подавать декларацию о доходах. Ес-
ли до этого, национальный план состоял из 8 глав, то теперь уве-
личился до 16.  

Одной из главных поправок является предложение рассмотреть 
возможность принятия закона о защите лиц, которым хватило сме-
лости заявить о коррупционных явлениях [11].  

В целях улучшения производительности правовых механизмов 
борьбы с коррупцией следует улучшить условия и повысить каче-
ство жизни населения. Для этого государству необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Увеличить количество рабочих мест и обеспечить работни-
ков достойным денежным вознаграждением. 

2. Установить более строгий контроль за соблюдением трудо-
вых прав работников. 

3. Разработать программы, связанные с доступным жильем. 
4. Повысить доступность и качество медицинской помощи. 
Претворение в жизнь данных задач поспособствует ликвидации 

таких причин коррупции, как недостаточный контроль со стороны 
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общества, слабый контроль за деятельностью государственных 
служащих; низких уровень заработной платы последних и т. д. [5].  

Наиболее эффективным методом борьбы с коррупцией показал 
себя «общественный контроль», суть которого заключается в том, 
чтобы реальную профилактику проводили обычный граждане РФ, 
а не профессиональные контролеры, с которыми всегда есть воз-
можность договориться.  

К примеру, когда жители конкретного дома знают, что в их 
дворе должны быть проведены работы по укладке нового асфальта 
и из бюджета деньги выделены, то могут направить запрос через 
электронный портал, где им обязаны ответить в течении 7 дней, 
почему работы, к примеру, не выполняются [8].  

Следует отметить, что на эффективность функционирования 
правовых механизмов борьбы с коррупцией в структуре государ-
ственных и муниципальных служб большое влияние оказывает 
сложившийся политический режим в Российской Федерации, ко-
торому присуще бюрократическая направленность, а общие инте-
ресы народа воплощаются слабо.  

Завершить хотелось бы строками из книги Мережковского 
Дмитрия «Александр Первый», где  один из главных героев про-
износит речь о том, что в России хорошо лишь то, что по благода-
ти. «Там любят власть и чтут закон» [10, с. 21]. 
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migration legislation of the Russian Federation is not properly regulated, which requires 
appropriate updating and the adoption of adequate regulatory acts. 

K e y w o r d s: administrative-legal mechanism, legal status, migration legislation, 
liability, legal capacity. 

 
Перед рассмотрением, непосредственно, системы МЗ РФ в РФ, 

в первую очередь обозначим общую систему законодательства РФ, 
на основе которой она строится. 

Систему законодательства РФ в общем смысле можно обозна-
чить, как внешнее выражение системы права, ее образование про-
исходит в результате издания нормативно-правовых актов, а также 
их систематизации. Система законодательства РФ имеет сложную 
структуру, содержащую следующие ее виды.  

1. Отраслевая система законодательства (или горизонтальная), 
содержит нормы, регулирующие конкретно определенную разно-
видность общественных отношений в рамках одной отрасли 
(например, административное право, уголовное право и т. д.).  

2. Внутриотраслевая система законодательства, включает в себя 
подотраслевые правовые нормы, а также институты права, кото-
рые регулируют различного рода отраслевые общественные отно-
шения (так например, в составе гражданского законодательства 
можно выделить авторское законодательство и т. д.) В настоящее 
время, МЗ РФ можно отнести к данной системе и считать его ком-
плексным правовым институтом миграционного права.  

3. Вертикальная (иерархическая) система законодательства 
устанавливает, с учетом юридической силы нормативно-правовых 
актов, определенную их иерархию, построенную на принципе фе-
дерализма. Применительно к МЗ РФ, здесь необходимо также вы-
делить международные нормативно-правовые акты, которые в 
данной области становятся во главе рассматриваемой системы, а 
также заключенные международные соглашения и договоры, ос-
нованные на общепризнанных принципах и нормах международ-
ного и европейского прав.  

4. Федеративная система законодательства РФ, согласно ст. 65 
Конституции РФ и Федеративного договора от 31 марта 1992 г. 
подразделяет нормативно-правовые акты РФ на три соответству-
ющих уровня:  

  а) федеральное законодательство РФ;  
  б) законодательство субъектов РФ;  
  в) законодательство органов местного самоуправления.  
Соответственно, МЗ РФ, также строится на представленной си-

стеме.  
5. Комплексная система законодательства, определяется тем, 

что объединяет нормы нескольких правовых отраслей, регулиру-
ющих различные виды общественных отношений, которые состав-
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ляют относительно самостоятельную сферу общественной жизни, 
так например, транспортное, военное законодательство и т.п., где 
предметом данной системы является сфера общественных отно-
шений, состоящая из различных их видов. 

Однако, причислять МЗ РФ к данной системе тоже пока преж-
девременно, так как в настоящее время, оно не относится даже к 
отраслевой системе законодательства [1, с. 12].  

Таким образом, на лицо то, что система МЗ РФ находится на 
этапе формирования, поскольку остаются не решенными вопросы 
об уровне обособленности его элементов. Однако вполне очевид-
но, что система МЗ РФ, представляет собой совокупность между-
народных и национальных правовых актов, регулирующие обще-
ственные отношения, возникающие в сфере миграции.  

Система такого законодательства в значительной степени под-
чиняется целенаправленному воздействию со стороны правотвор-
ческих органов. Она не только создается, но и в своем развитии 
направляется ими. Во многом ее существование и функциониро-
вание оговариваются волей и нормотворческим желанием законо-
дателя.  

В настоящее время, можно констатировать, что система МЗ РФ 
имеет слишком большое количество правовых актов (около 800 
источников), не имеющих должного системного оформления. 
Представим некоторые из них, в системной форме.  

1. Во главе системы МЗ РФ стоят международные правовые ак-
ты и соглашения.  

2. Следующим системным элементом являются нормативно-
правовые акты национального законодательства, регулирующих 
миграционные процессы и миграционную политику: - их возглав-
ляет Конституция РФ: 

– далее по значимости выступают федеральные законы РФ;  
– затем, постановления Правительства и указы Президента.  
3. Третьим системным элементом, выступает МЗ РФ, принятое 

в субъектах Федерации, его можно подразделить на несколько 
групп:  

– регламентирующее комплексные законы, которые регулиру-
ют миграционные процессы в определенных территориальных ре-
гионах, так в данном случае;  

– законы, которые предусматривают определенный порядок ре-
гистрации временного пребывания, а также проживания мигрантов 
на территории субъекта Федерации;  

– законы, устанавливающие определенную административную 
ответственность в случае нарушения определенного законом ми-
грационного порядка;  

– законы, которые предусматривают порядок привлечения и 
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использования труда иностранных граждан на территории субъек-
та РФ.  

При этом, необходимо отметить, что большинство нормативно-
правовых актов в сфере миграции, представляют собой своеобраз-
ный массив подзаконных актов субъектов РФ, которые направле-
ны непосредственно на решение краткосрочных проблем, с учетом 
понимания данной проблематики лишь местными властями, одна-
ко следует отметить, что в своем большинстве данные норматив-
но-правовые акты имеют ограничительный характер, а иногда со-
держат нормы противоречащие международным обязательствам 
РФ, Конституции РФ и другому федеральному законодательству 
[2, с. 149–150].  

Необходимо заметить, что количество нормативно-правовых 
актов в системе МЗ РФ, в связи с отсутствием должной системати-
зации продолжает расти, причем часть из них имеют различные 
противоречия, поскольку в миграционном законодательстве РФ не 
определены многие понятия, которые часто в них используются, 
так например, понятие «мигранта» [3, с. 114].  

В результате каждый орган государственной власти трактует 
термины по-своему: законодательство по-разному трактует и о 
том, в каком случае может быть аннулировано разрешение на ра-
боту, выданное иностранцу, в некоторых законодательных нормах 
указывается, что основанием для этого выступает факт «предо-
ставления ложных документов», а в других случаях – «предостав-
ление недостоверных и искаженных сведений» [4, с. 54].  

Необходимо отметить, что также большую роль в системе МЗ 
РФ играет судебная практика правоприменения, так как, она поз-
воляет разобраться в несоответствиях, которые содержатся в нор-
мативно правовых актах данной сферы, а также в большом коли-
честве правовых коллизий и пробелов. В данном случае следует 
согласиться с С. Авакьяном, который считает, что современная 
судебная власть РФ, в лице Конституционного Суда РФ фактиче-
ски осуществляет правотворческие функции [5, с. 206-209]. Одна-
ко следует отметить, что это задача, в первую очередь, законода-
теля, а не судебных органов.  

Как уже отмечалось, МЗ РФ, является достаточно сложным си-
стемным образованием. Так, опираясь на постулаты, выработан-
ные общей теорией права, можно определить, что под системой 
МЗ РФ понимается иерархичная и соподчиненная совокупность 
правовых актов, связанных и взаимодействующих между собой и 
регулирующих общественные отношения в сфере миграции.  

Необходимо также отметить, что на процесс формирования си-
стемы МЗ РФ оказывают влияние субъективные и объективные 
факторы. Среди субъективных факторов - свобода и желание зако-



 217 

нодателя создать национальную миграционную законодательную 
базу.  

Однако очевидно, что данная сфера требует комплексного пра-
вового регулирования, поскольку увеличение количества норма-
тивно-правовых актов и миграционных норм еще не обеспечивает 
их целостности и взаимосвязи. Анализ действующих нормативно-
правовых актов в сфере миграции указал на большое количество 
нормативных актов, на наличие не согласованностями между фе-
деральным и региональным законодательством, на коллизионность 
и пробельность правовых норм, на недостаточную теоретическую 
проработку, что безусловно, отрицательно влияют на развитие за-
конодательства и тормозит развитие этой актуальной и важной 
правовой сферы, где правовые пробелы продолжают оставаться 
весомыми.  

К объективным факторам относятся правовые, экономические, 
социальные, международные и т.д. Поэтому законодатель должен 
своевременно и эффективно реагировать и отвечать, соответству-
ющими законодательными корректировками, а также должным 
образом их систематизировать, в зависимости от изменчивости 
миграционных правоотношений.  

Таким образом, резюмируя необходимо отметить, что:  
1) под системой МЗ РФ следует понимать иерархичную и со-

подчиненную совокупность нормативно-правовых актов, связан-
ных и взаимодействующих между собой, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере миграции, где системообразующим 
фактором является предмет миграционно-правового регулирова-
ния;  

2) современную систему МЗ РФ, для более упрощенного ее по-
нимания, следует разделить на две части: первую часть – админи-
стративно-миграционный нормативный массив, состоящий из 
норм административно-МЗ РФ и вторую часть – миграционный 
законодательный комплекс, состоящий из норм конституционного, 
международного, уголовного и трудового права. А также следует 
разработать Концепцию системы МЗ РФ, состоящую из вышеука-
занных двух частей;  

3) следует принять в нашей стране в сфере миграции соответ-
ствующий специализированный, кодифицированный правовой 
акт – МК РФ, который включит в себя, вместо значительного 
множества самостоятельных актов, весь административно-
миграционный правовой массив нормативно-правовых актов. Од-
нако, вероятно, что при регулировании, например, вопросов тру-
довой миграции, вряд ли удастся четко разграничить администра-
тивно-регулирующую составляющую и отраслевое регулирование.  

Такого же мнения придерживаются российские[6; 7] и зару-
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бежные ученые [8; 9; 10; 11]. Поэтому, МК РФ будет занимать 
определенное место и в структуре административно-миграцион-
ного правового массива, и в структуре институционального ми-
грационного нормативного комплекса. 
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Систему законодательства РФ в общем смысле можно обозна-

чить, как внешнее выражение системы права, ее образование про-
исходит в результате издания нормативно-правовых актов, а также 
их систематизации. 

Система построения МЗ РФ имеет ряд сложностей в области 
систематизации нормативно-правовых актов, что объясняется сле-
дующими факторами:  

1) дуалистическим характером предмета миграционно-право-
вого регулирования, связанным с тем, что МЗ РФ регламентирует 
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процессы выезда из государства и въезда на его территорию; воз-
вращения в Россию соотечественников; свободу передвижения по 
территории нашей страны; иммиграцию в РФ иностранцев и лиц 
без гражданства. Гарантии свободы передвижения, ее ограниче-
ние, статус мигрантов и т.д. упорядочиваются косвенно, поскольку 
регламентируются другими отраслями национального права, в 
частности конституционным, административным и т.д. Следова-
тельно, наличие собственной сферы регулирования в сочетании с 
широкой сферой смежного регулирования затрудняет процесс си-
стематизации МЗ РФ;  

2) множественностью правовых актов и норм, регламентирую-
щих различные аспекты миграционных отношений;  

3) нормы одного и того же миграционно-правового института 
одновременно тяготеют к нормам других его институтов, так 
например, в праве убежища присутствуют нормы о допущении на 
территорию РФ мигрантов, права, свободы и юридические обязан-
ности искателей убежища, лиц, получивших статус беженцев, по-
рядок пребывания на территории государства, юридической ответ-
ственности, полномочия государственных органов. Поэтому пред-
ставляется, что требуется найти системообразующий фактор, ко-
торый бы интегрировал отраслевые нормы в подобные структур-
ные правовые группы, таким фактором может быть предмет ми-
грационно-правового регулирования;  

4) межотраслевой характер многих миграционно-правовых ин-
ститутов. Так, в регламентации института выдворении иммигран-
тов за пределы РФ присутствует административное право; инсти-
тута выдачи физических лиц - уголовное право; института трудо-
вой миграции - трудовое право;  

5) статусный характер отрасли МЗ РФ, так как известно, что 
носителями миграционно-правового статуса является широкий 
круг различных субъектов миграционного права. Их статус в про-
цессе миграции изменяется с одного на другой, являясь при этом 
предметом МЗ РФ;  

6) невозможность объединения в одну систему нормативно-
правовых актов ввиду их специфических особенностей, обуслов-
ленных различной отраслевой принадлежностью;  

7) а также раскрытые в предыдущем параграфе трудность в по-
нимании самого миграционного права.  

Данные аспекты подчеркивают сложность осмысления содер-
жательной стороны такой категории, как система МЗ РФ, а также 
определяют ее актуальность с указанием на те области, где зако-
нодателю стоит обратить свое внимание.  

В результате рассмотрения вышеперечисленных факторов, воз-
никает очевидный вопрос, с учетом свойственной специфики МЗ 
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РФ, какие же тогда структурные элементы могут быть выделены 
именно в его системе? 

В связи с тем, что российской правовой доктриной определено, 
что каждая отрасль права имеет свою систему законодательства, т. 
е. систему источников права, нами установлена преждевремен-
ность рассмотрения миграционного права в качестве самостоя-
тельного отраслевого правового явления, которое представляет 
собой пока только комплексный правовой институт[1; 2; 3]. Что 
позволяет говорить о построении системы МЗ РФ, как комплекс-
но-институционального образования.  

Приведенные утверждения позволяют с достаточной четкостью 
определить систему внешнего выражения МЗ РФ, как составного 
комплексного правового института, а именно:  

− часть миграционного права, являющаяся формирующейся 
подотраслью административно права − административно-
миграционное право − получает внешнее выражение в одноимен-
ном законодательном массиве − АМЗ РФ;  

− другая часть миграционного права, представленная институ-
циональными совокупностями отдельных положений соответ-
ствующих отраслей и институтов − институциональное, комплекс-
ное миграционное право − также в одноименном законодательном 
комплексе [4].  

Таким образом, представляется, что современная система МЗ 
РФ, состоит из двух частей:  

1) первая часть – административно-миграционный норматив-
ный массив, состоящий из норм АМЗ РФ;  

2) вторая часть - миграционный законодательный комплекс, со-
стоящий из норм конституционного, международного, уголовного 
и трудового права.  

Ряд авторов считают, что сегодня нельзя говорить о полноцен-
ном миграционном законодательстве, так как в данной сфере от-
сутствует единый специализированный законодательный акт [5, 
с. 568], а также в РФ нет основного вектора развития МЗ РФ, кото-
рый бы являлся определяющим [6, с. 18]. Такого же мнения при-
держиваются российские и зарубежные ученые [7; 8; 9; 10]. 

Поэтому, с учетом рассмотренных видов систематизации, пред-
ставляется что применительно к миграционному законодательству 
РФ, наиболее приемлема кодификация, путем принятия МК РФ, 
главной задачей которого будет являться систематизация всего 
массива законодательства в данной сфере и сведения его в единый 
нормативно-правовой акт, так как этого требует и сложившаяся 
политическая обстановка в стране и понимание того, что в случае 
не урегулирования вопросов по его кодификации, данная сфера 
будет переполнена правовыми актами, усложняющими правовое 
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регулирование в миграционной сфере и тормозящими развитие  
МЗ РФ.  

Однако также бытует мнение, что МК РФ всех проблем систе-
матизации МЗ РФ не решит, поскольку невозможно в сфере пози-
тивного регулирования создать единый акт, в котором были бы 
структурированы и общие, и специальные нормы, Так, в Кодекс по 
своей юридической природе не могут быть включены нормы меж-
дународных актов, нормы четко выраженной отраслевой направ-
ленности (например, нормы трудового права), нормы о юридиче-
ской ответственности (которые сосредоточены в КоАП РФ и УК 
РФ), и т. п. Тем не менее, очевидна необходимость подобного акта, 
а проблемные спорные аспекты, касаются уже непосредственно 
его содержательной основы, решить которые и предстоит россий-
скому законодателю [11, с. 376]. 

Вопросам систематизации законодательства, в т.ч. взаимоот-
ношениям его федерального и регионального уровней, посвящены 
труды ученых [12, c. 36].  

Нам представляется, что МК РФ должен быть направлен на си-
стематизацию административно-правовых норм, регламентирую-
щих различные аспекты миграционных процессов. А также пред-
ставляется уместной разработка Концепции системы МЗ РФ, со-
стоящей из двух частей:  

1) административно-миграционный нормативный массив, 
включающий нормы АМЗ РФ;  

2) миграционный законодательный комплекс, содержащий 
нормы конституционного, международного, уголовного и трудо-
вого права. Поскольку такой подход к определению системы МЗ 
РФ имеет в первую очередь помимо теоретического, практическое 
значение, так как позволяет уйти от хаотичного перечисления 
огромного массива правовых актов, регулирующих миграционные 
процессы, и приступить к более активной работе по их системати-
зации в виде соответствующей кодификации. Так как отсутствие 
подобной четко сформулированной концепции, является одним из 
основных препятствий в изучении системы МЗ РФ, из-за количе-
ства нормативно-правовых актов, их разноплановости (и по со-
держанию, и по юридической силе) и отсутствию критерия для их 
объединения.  
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В современной юридической литературе отсутствуют закрепленные понятия 
миграционного правоотношения и миграционного правонарушения. Законода-
тельно данные термины также не закреплены. Как видно, миграционные право-
отношения и миграционные правонарушения вытекают из правоотношения и 
правонарушения соответственно. Исходя из этого, необходимо раскрыть такие 
термины, как «правоотношение» и «правонарушение», определить их различия и 
сходные черты. На основе характеристики данных терминов возможно опреде-
лить миграционное правонарушение и миграционное правоотношение. 
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In modern legal literature, there are no fixed concepts of migration relations and 
migration offenses. These terms are also not enshrined by law. As can be seen, migra-
tion legal relations and migration offenses stem from legal relations and offenses, re-
spectively. On this basis, it is necessary to disclose terms such as “legal relationship” 
and “offense”, determine their differences and similar features. On the basis of the 
characteristics of these terms, it is possible to determine a migration offense and migra-
tion legal relationship. 
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Стоит отметить, что формально закрепленных определений 

«правоотношения» и «правонарушения» нет. Трактуются понятия 
в юридической литературе. Термин «правоотношения» приводится 
в учебниках по теории государства и права учеными юристами.  

Так, например, В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова отстаивают по-
зицию, что все отношения – это результат взаимоотношений в 
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процессе жизнедеятельности. Такие общественные отношения 
осознанные, носят волевой характер, а государство воздействует 
на них с помощью норм права. Исходя из того, урегулированы от-
ношения нормами права или они разделяют их на две группы:  

– правовые отношения, то есть отношения, урегулированные 
правом;  

– неправовые отношения, такие отношения не регулируются 
правовыми нормами, они урегулированы социальными нормами 
[1]. 

Другие авторы высказывают иную точку зрения при определе-
нии понятия правоотношения. Например, А.В. Мелехин, рассмат-
ривает в своей работе несколько вариантов толкования термина.  

Первое – это правоотношения как появляющиеся в результате 
наступления определенных юридических фактов.  

Второе – это правоотношения как обличение действительного 
фактического отношения в юридическую форму.  

Третье – это попытка трактовки природы правоотношения че-
рез понятие поведение [2].  

Кроме того, правоотношениям присущи признаки: участники 
правоотношений обладают корреспондирующими правами и обя-
занностями, если у одного участника имеется право, то у второго 
обязанность; субъекты правоотношений обязательно индивиду-
альные, права и обязанности их персонифицированы; правоотно-
шения носят сознательно-волевой характер. Несмотря на то, что 
складываются они на основе правовых норм, изменяются и пре-
кращаются по воле самих субъектов; правоотношения гарантиро-
ваны и охраняются на уровне государства.  

Затрагивая понятие правоотношения, стоит упомянуть о субъ-
ектах правоотношений. Субъекты являются неотъемлемой состав-
ляющей частью правоотношений. Под субъектами следует пони-
мать – государство, юридических лиц, частных лиц. В свою оче-
редь частные лица подразделяются на граждан, лиц без граждан-
ства, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством.  

Для того, чтобы быть участником правоотношений необходимо 
обладать правосубъектностью, которая включается в себя право-
способность, дееспособность и деликтоспособность.  

Таким образом, проанализировав сложившиеся мнения ученых 
по поводу определения понятия и признаков «правоотношения», 
можно дать следующее определение: это общественные отноше-
ния, которые урегулированы нормами права, характеризующиеся 
такими признаки как: сознательно-волевой характер, наличие кор-
респондирующих прав и обязанностей субъектов.  

Далее рассмотрим понятие «правонарушение». В отличие от 
правоотношения, правонарушение всегда связано с нарушением. 
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Прежде чем перейти к правонарушению, необходимо определить, 
что же относится к нормальному поведению, которое считается 
правомерным.  

Большинство субъектов общественных отношений ведут себя 
нормально, т. е. правомерно, соблюдая законы и общепринятые 
правила, ничего не нарушая, пользуясь своими правами, и несут 
обязанности. 

Правомерным поведением охвачена большая часть законопо-
слушных лиц. Также стоит отметить случаи, когда поведение, яв-
ляясь правомерным, все же нежелательно.  

К примеру, многократное вступление в брак и развод не запре-
щается, соответственно не является правонарушением, но исходя 
из нравственных норм, является нежелательным, общественно по-
рицаемым. Еще в качестве одного примера можно привести отказ 
от голосования на выборах, который не является противоправным 
поступком, но с социальной и политической сторон для государ-
ства является нежелательным, так как оно заинтересовано, чтобы 
гражданский долг был исполнен.  

Как видно, в приведенных примерах нет прямого вреда, польза 
также отсутствует. Рассматривая воздействие права на поведение 
людей, можно разделить поведение на несколько видов.  

Первый вид – это правомерное поведение, второй – неправо-
мерное поведение, третий – юридически безразличное или по-
другому индифферентное.  

Как видно, правомерное и неправомерное поведение охвачено 
правом, поэтому субъекты такого поведения всегда должны соот-
носить свои действия с правовыми нормами. Индифферентное по-
ведение – не является правовым, выходит за рамки права и соот-
ветственно не охватывается им. Регулируется оно нормами мора-
ли, обычаями, традициями.  

Далее перейдем к самому правонарушению. В юридической ли-
тературе приводится следующее определение правонарушения: 
«это противоправное, виновное, наказуемое, общественно вредное 
деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государ-
ства, общества и граждан. Деяние может осуществляться в виде 
как действий, так и бездействия».  

Признаками правонарушений являются: деяние в форме дей-
ствия или бездействия; вина; противоправность; вредные послед-
ствия; причинная связь между деянием и вредными последствия-
ми; наступление юридической ответственности.  

Различия между действием и бездействием состоит в следую-
щем. Действие всегда выражено в активном поведении, например, 
умышленное причинение вреда. Бездействие же всегда пассивное 
поведение, к примеру, неисполнение должностных обязанностей.  
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Противоправное поведение является противоположностью пра-
вомерного. Данные понятия антиподы, исключают друг друга. 
Правонарушение характеризуется как зло, с которым непрерывно 
идет борьба в государстве. 

Можно утверждать, что правонарушение, не содержащее в себе 
признаков уголовного преступления, большую социальную опас-
ность не представляет, однако правопорядок таким образом в гос-
ударстве подрывается.  

Правонарушение – это произвол безответственных индивидов, 
выражающийся в форме виновного деяния деликтоспособных 
субъектов, нарушающих правопорядок и причиняющих вред для 
устоев данного общества.  

Каждое правонарушение как противоправно, так и социально 
вредно. Различная степень общественной вредности деяния в каж-
дой конкретной обстановке, например, кризис политической вла-
сти, гражданская война, межнациональные конфликты, а также 
выход из конфликтов, стабилизация положения в стране, создает 
необходимость внесения изменений в систему правонарушений и 
юридической ответственности. 

Теперь рассмотрим состав правонарушения. В советской юри-
дической литературе разработана и всесторонне обоснована юри-
дическая конструкция, выступающая фундаментом для уяснения 
сущности преступлений и проступков, конкретизации и уточнения 
их типичных и оригинальных свойств, качеств и характерных от-
личий: состав правонарушения.  

Многие годы исследованиями данных вопросов, прежде всего с 
позиции уголовного права, занимались такие известные ученые 
советского периода, как: Я.М. Брайнин, С.Н. Братусь, А.А. Гер-
цензон, Н.Д. Дурманов, М.Д. Шаргородский, Г.А. Кригер, 
Б.С. Никифоров, А.Н. Трайнин, Н.И. Загородников и др.  

В свою очередь, проблемы гражданских деликтов анализирова-
ли Б.С. Антимонов, А.В. Венедиктов, В.П. Грибанов, О.А. Красав-
чиков, Н.С. Малеин и пр.  

Отдельные идеи, положения и выводы из работ вышеназванных 
авторов не утратили своего познавательного и научного значения 
до настоящего времени.  

В дальнейшем, именно они в определенной степени послужили 
основой для обоснования составов других видов деяний: консти-
туционных деликтов, международных и процессуальных правона-
рушений, налоговых и бюджетных проступков. Это объясняется 
тем, что имеют место объективно сложившиеся единые условия, 
принципы, требования и закономерности квалификации различ-
ных негативных явлений. Соответствующую научную деятель-
ность продолжили российские ученые новых поколений.  
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В конструкции состава правонарушения выделяются четыре 
обязательных элемента: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона. Совокупность названных элементов право-
нарушения дает возможность определить наличие или отсутствие 
противоправного деяния.  

Объект правонарушения. В настоящее время внимание к объек-
ту состава правонарушения со стороны юристов значительно воз-
росло.  

Трансформация приоритета общественных ценностей в нашей 
стране; кардинальное усложнение рыночного механизма, появле-
ние новых, ранее неизвестных видов правонарушений – все это 
требует современного, комплексного подхода к устоявшимся воз-
зрениям, идеям, духовным, нравственным, политическим, эконо-
мическим, культурным и иным взглядам, переосмыслению многих 
прежних позиций, правил, выводов и установок.  

В прошлом исследователи наиболее пристальное внимание 
уделяли физическим лицам (гражданам), как самым распростра-
ненным и многочисленным субъектам правонарушений (преступ-
лений и проступков). Вместе с тем, общие признаки, свойственные 
индивидам, весьма немногочисленны и прямо отражаются в зако-
нах. Помимо того, в случае необходимости они достаточно эффек-
тивно устанавливаются в ходе практической деятельности пред-
ставителей уполномоченных государственных структур: это воз-
раст правонарушителя и вменяемость.  

Согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего 
возраста. По ряду наиболее тяжких противоправных деяний к уго-
ловной ответственности привлекаются лица, достигшие ко време-
ни совершения преступления 14-летнего возраста. Таким образом, 
субъектом преступления может быть только физическое лицо. 

Аналогично этому решает вопрос о субъекте административно-
го проступка КоАП РФ. В соответствии с п. 1 ст. 2.3. КоАП РФ 
административной ответственности может быть подвергнуто лицо, 
достигшее возраста 16 лет.  

Среди специальных субъектов состава правонарушений особое 
место занимают должностные лица. Одного общего понятия 
должностного лица, приемлемого для всех видов современных 
правонарушений, не существует, ибо разработать такую конструк-
цию крайне затруднительно.  

Правонарушения весьма разнообразны и классифицируются по 
различным основаниям. Основным считается степень обществен-
ной (социальной) вредности. По данному основанию все правона-
рушения подразделяются на преступления и проступки.  

Законодатель, устанавливая преступления и проступки, решает 
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вопрос о том, является ли данное правонарушение проступком или 
преступлением. 

В истории Советского государства и права все правонаруше-
ния, совершаемые в социалистическом обществе, классифициро-
вались по степени общественной опасности на преступления и 
проступки. Преступлением признавалось такое общественно опас-
ное поведение, которое считалось наиболее серьезным видом 
нарушения норм права. Им признавалось только преступление, 
которое предусмотрено уголовным законом.  

Проступки – все остальные правонарушения, не признанные за-
коном преступлениями.  

Р.Л. Хачатуров дает краткое определение правонарушению – 
это произвол безответственных индивидов, выражающийся в фор-
ме виновного деяния деликтоспособных субъектов, нарушающих 
правопорядок и причиняющих вред для устоев данного общества.  

Далее необходимо на основе изложенного сформировать пони-
мание о миграционном правоотношении и правонарушении. Как и 
в любых правоотношениях, так и в правонарушениях не могут от-
сутствовать субъекты. Таким образом, на основе изложенного сле-
дует сделать вывод, что миграционное правоотношение представ-
ляет собой это общественные отношения, обязательным субъектом 
которых является мигрант, они урегулированы нормами права. Как 
и другим правоотношениям, ему присущи признаки: сознательно-
волевой характер, наличие корреспондирующих прав и обязанно-
стей субъектов.  

Миграционные правонарушения являются разновидностью не-
правомерного поведения, которое связано с правовым регулирова-
нием, поэтому миграционные правонарушения – одно из вредных 
социальных явлений, запрещенных правом.  
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На основе действующего законодательства и правоприменительной практики 
осуществляется анализ правильной квалификации состава административного 
правонарушения предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ. 
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Based on the current legislation and law enforcement practice, an analysis of the 
correct qualification of the composition of an administrative offense provided for in 
Article 20.1 of the Administrative Code of the Russian Federation is carried out. 
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В теории права под административной ответственностью пони-

мают институт юридической ответственности, связанный с приме-
нением к лицу, совершившему противоправное действие, админи-
стративного наказания. В качестве важнейшего признака админи-
стративной ответственности ученые-теоретики выделяют приме-
нение наказания к правонарушителю. 

В качестве основания возникновения административной ответ-
ственности теоретики называют факт совершения лицом правона-
рушения. 

КоАП РФ закрепляет следующую дефиницию административ-
ного правонарушения: «Административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за которое установлена адми-
нистративная ответственность»[1]. 

Полагаем, что одной из ключевых проблем административной 
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ответственности является проблема правильной квалификации со-
ставов правонарушений, закрепленных в действующем КоАП РФ. 

С практической точки зрения интересными для изучения явля-
ется глава 20 вышеназванного кодифицированного нормативного 
акта. Указанная глава объединяет в себе составы правонарушений 
против общественного порядка и общественной безопасности. 

На наш взгляд наиболее противоречивым и интересным для 
изучения является состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Законодатель в качестве квалифицирующих признаков рассмат-
риваемого состава называет: 

– явное неуважение к обществу; 
– нецензурную брань в общественных местах; 
– оскорбительное приставание к гражданам. 
По смыслу указанной нормы закона указанные признаки при-

равниваются к уничтожению или повреждению чужого имущества. 
Отсутствие законодательного закрепления перечня слов, обра-

зующих нецензурную лексику, приводит к определенным сложно-
стям и противоречиям в практике рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях. 

Практика рассмотрения правонарушений, предусмотренных ст. 
20.21 КоАП РФ свидетельствует о том, что для возбуждения про-
изводства по делу об административном правонарушении и при-
менении наказания к лицу, уполномоченным должностным лицам 
достаточно лишь факта нецензурной брани в общественных  
местах. 

Однако с таким подходом сложно согласиться. На наш взгляд 
для привлечения к административной ответственности за совер-
шение мелкого хулиганства необходимо наличие всех указанных в 
ст. 20.1 КоАП РФ признаков. 

По смыслу ст. ст. 26.1, 26.2 КоАП РФ обстоятельства по делу 
об административном правонарушении должны быть подтвержде-
ны доказательствами.  

Среди доказательств КоАП РФ называет заключения экспертов. 
При этом под экспертом понимается лицо, обладающее специаль-
ными познаниями в той или иной области науки, техники и др., 
достаточными для дачи экспертного заключения. 

Вопрос об оскорблениях, нецензурной брани представляется 
достаточно дискуссионным. 

Поскольку ни должные лица, ни суд, участвующие в отправле-
нии правосудия по административным делам не обладают специ-
альными познаниями в области филологии и лексики, возни- 
кает необходимость в привлечении в процесс рассмотрения ад-
министративных дел, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ  
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лиц,  обладающих  специальными  знаниями  в области филологии. 
Поэтому, возникает оправданный вопрос об обязательном про-

ведении лингвистической экспертизы по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ. 

Существует как минимум 2 методики проведения лингвистиче-
ской экспертизы по делам об оскорблении. 

Методика Изотовой Т.М., рекомендованная Минюстом России 
для проведения лингвистической экспертизы. В основе Методики 
Изотовой Т.М. лежит изучение слова как единицы языка с точки 
зрения выявления его лингвистических признаков неприличной 
формы. 

Недостатком данной методики, на наш взгляд, является ограни-
ченный перечень рекомендуемых для экспертизы академических 
словарей русского языка. 

Анализ рассматриваемой методики Изотовой Т.М. позволяет 
сформулировать основный принцип проведения лингвистической 
экспертизы: «Если слово включено в любой из академических сло-
варей, то оно не может быть признано нецензурным». 

По мнению И.А. Стернина, при проведении лингвистической 
экспертизы, одним из основополагающих, ключевых диагностиче-
ских признаков оскорбления является нецензурная форма выска-
зывания о лице. 

Согласно указанной методике, нецензурными (оскорбительны-
ми) являются только 5 слов русского языка, и слова, образованные 
от них [2].  

Аналогичной позиции придерживаются И.А. Ярощук, Н.А. Жу-
кова, Н.И. Долженко, авторы учебного пособия по лингвистиче-
ской экспертизе [3]. 

Зачастую бранная (инвективная) лексика, содержащая неодоб-
рительную характеристику лица, на практике сотрудниками, обес-
печивающими охрану общественного порядка, воспринимается 
как нецензурная (оскорбительная). 

Согласно разъяснениям Роскомнадзора к нецензурным словам 
относится 5 общеизвестных слов начинающихся на «х», «п», «е», 
«б», «м» [4]. 

Полагаем, что слова, включенные в академические словари 
русского языка, не могут признаваться нецензурными, допустимы 
к общему употреблению, в том числе в общественных местах. 

Таким образом, факт применения лицом нецензурной лексики 
должен быть подтвержден заключением эксперта, поскольку на прак-
тике существует тонкая грань между нецензурной, бранной, непри-
личной, грубой лексикой, определить которую сможет лишь только 
лицо, обладающее специальными познаниями в данной области. 

На наш взгляд недоказанность использования нецензурной 
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брани на практике приводит к необоснованному привлечению к 
ответственности невиновных лиц и неосновательному пополне-
нию государственного бюджета. 

Немаловажным диагностическим признаком оскорбления вы-
ступает публичный характер нецензурных высказываний. 

При этом публичность означает, что текст, содержащий нецен-
зурную лексику, должен быть адресован широкому кругу лиц.  

Таким образом, например, ссора, происходящая между двумя 
участниками с применением нецензурной брани, не может быть 
признана мелким хулиганством. 

Юридическая конструкция «оскорбительное приставание к 
гражданам», закрепляемая законодателем в качестве квалифици-
рующего признака представляется достаточно «размытой», не ис-
ключающей единого понимания ее смысла и содержания. 

Вышерассмотренные методики проведения лингвистических 
экспертиз в целом свидетельствуют о том, что оскорбительными 
являются слова, относимые филологами к нецензурным.  

По Ожегову «пристать» – приступить к кому-либо с назойли-
выми разговорами, просьбами, расспросами. При этом такие раз-
говоры должны содержать нецензурную лексику, адресованную 
другому участнику диалога. 

На практике достаточно сложно представить подобную ситуа-
цию. Полагаем, что подобного рода приставание должно быть от-
носительно длительным во времени, а разовые высказывания в 
адрес иного лица нецензурного характера, в принципе не являются 
«оскорбительным приставанием». 

Считаем, что дела о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации целесообразнее разрешать в порядке искового судопроиз-
водства в рамках гражданского процесса. 

Еще одной проблемой практики применения нормы ст. 20.1 
КоАП РФ является сходство рассматриваемого состава с правона-
рушением, закрепленным в ст. 5.61 указанного нормативного акта. 

Ст. 5.61 предусматривает ответственность за оскорбление. В 
рамках указанных составов правонарушений понимание оскорбле-
ния является идентичным. Полагаем, что поводом для возбужде-
ния производства по ст. 5.61 КоАП РФ является обращение потер-
певшего в органы, уполномоченные возбуждать ела об админи-
стративных правонарушениях.  

При этом для объективного, обоснованного вынесения по ре-
зультатам рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии постановления является неопровержимое доказательство фак-
та оскорбления, унижающего честь и достоинство потерпевшего. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что квалифицирующий 
признак правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ 
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«оскорбительное приставание к гражданам» по сути является ос-
нованием для возбуждения производства по ст. 5.61 КоАП РФ. 

Полагаем, что назрела необходимость включить в нормы дей-
ствующего КоАП РФ положения о необходимости обязательного 
проведения лингвистического исследования, лингвистической 
экспертизы по административным делам, квалифицирующим при-
знаком которых является оскорбление, т.е. унижение чести и до-
стоинства потерпевшего лица. 
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министративное законодательство обособлено. Субъектами административных 
процессуальных отношений являются органы публичной и исполнительной вла-
сти, должностные, физические и юридические лица, которые обладают правовы-
ми статусами в административном процессе. Возникает сложность упорядочива-
ния отношений между субъектами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: административное правонарушение, суд, судебная 
система, административный процесс, административное право. 

The institution of the administrative judicial system is relatively young. Administra-
tive legislation is separate. The subjects of administrative procedural relations are pub-
lic and executive authorities, officials, natural and legal persons who have legal status 
in the administrative process. There is a difficulty in arranging relationships between 
actors. 

K e y w o r d s: administrative offense, court, judicial system, administrative pro-
cess, administrative law. 

 
Две составляющие компетенции суда – подведомственность и 

полномочия власти. Для начала необходимо определить значение 
«подведомственности».  

В простом значении, подведомственность–это определение 
объектов, на которые распространяются полномочия органов вла-
сти. Проще говоря, тот кто ведет дело. 

В административном праве закреплено 4 уровня подведом-
ственности: между разными видами государственной власти – ро-
довая; видовая; территориальная; должностная.  

Российский ученый, доктор юридических наук, специализиру-
ющийся на административном праве Демьян Николаевич Бахрах 
под подведомственностью понимает «относимость правовых спо-
ров или материально-правовых вопросов индивидуального значе-
ния к органам государственной власти, в силу их относительности 
к соответствующим органам юрисдикции»[1, с. 46–80].  

Соотечественник, доктор юридических наук Юрий Кузьмич 
Осипов в своей диссертации «Подведомственность юридических 
дел» наделяет подведомственность функцией механизма, опреде-
ляющего уполномоченный юрисдикцией орган для рассмотрения 
дела [2, с. 80]. 

Подведомственность – отношение юридического спора или 
правового дела, правонарушения на рассмотрение к компетентно-
му органу. Каждый орган может рассматривать только те дела, ко-
торые относятся в его ведомство.  

Механизмом определения компетентного органа для рассмот-
рения правового спора является частное подведомственности – 
подсудность. Это способствует эффективному, а главное объек-
тивному рассмотрению дел. Каждый орган судебной власти рас-
сматривает делами, которые относятся в его ведомство.  

В основном документе, гарантирующем права и обязанности 
граждан страны, в Конституции РФ закреплено право граждан на 
рассмотрение их дел компетентными органами. Часть 1 статьи 47 
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Конституции РФ гласит: «Никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом». 

В правовом поле закреплены две категории административной 
подведомственности: судебная, внесудебная.  

Судебная подведомственность (подсудность) административ-
ных дел о правонарушениях следует понимать, как систему при-
знаков, определяющих характерные черты дела, по которым дело 
передается на рассмотрение в соответствующие органы судебной 
власти.  

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ 
(статья 23.1), закреплены четыре ветви судебной власти, наделен-
ные компетенциями для рассмотрения административных дел. К 
ним относятся: судьи районных судов; судьи гарнизонных воен-
ных судов; судьи арбитражных судов; мировые судьи.  

Судьям районных судов передается дело для осуществления 
административного рассмотрения дела, для рассмотрения дела об 
административных правонарушениях, которые были совершены 
Следственным комитетом. Районные суды также компетентны при 
рассмотрении дел и принятию постановлений об административ-
ном выдворении с территории Российской Федерации, а также 
принимают решения о приостановлении деятельности лицами, за-
нимающими должности муниципальной службы и иные должно-
сти государственной службы субъектов РФ. Районные суды ком-
петентны принимать решение о дисквалификации госслужащих с 
занимаемых должностей, в случае совершения ими администра-
тивных правонарушений[3].  

Дела об административных правонарушениях, которые пере-
числены статье 23.1 КоАП РФ, должны быть переданы на рас-
смотрение суда. Исключительная подведомственность данных ад-
министративных правонарушений суду закреплена в пункте 2 ча-
сти 3 статьи 23.1 КоАП РФ. Уполномоченный суд для рассмотре-
ния данных дел – районный суд.  

Рассмотрим процессуальные ошибки, совершенные на стадии 
расследования реального дела и действиях, совершенных судом. 
По материалам дела областного суда Свердловской области № 72-
71/2017. Согласно материалам дела, должностное лицо нарушило 
правила подведомственности в отношении юридического лица, 
приняв на рассмотрение дело об административном правонаруше-
нии в свое ведомство, и назначив административный штраф. Юри-
дическое лицо, обратившееся в вышестоящие инстанции (в данном 
случае областной суд), совершенно верно руководствуется дово-
дами и аргументированностью выводов должностного лица. 
Должностное лицо нарушило правила подведомственности, при-
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няв в свое производство дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном КоАП РФ (статья 8.39). 

В ходе рассмотрения материалов дела областной суд отменил 
вынесенное ранее постановление по причине нарушения процес-
суального режима. В чем было ошибка должностного лица? Дан-
ное дело об административном правонарушении согласно положе-
ниям части 2 статьи 29.5 КоАП РФ относится к подведомственно-
сти органа, проводившего административное расследование [4]. То 
есть должно было быть рассмотрено по месту нахождения органа, 
занимавшегося расследованием. Вместо этого, дело поступило в 
производство органа по месту совершения преступления.  

Следуя логике статьи 23.1 КоАП РФ административное дело 
после получения от должностного лица постановления в возбуж-
дении дела об административном правонарушении юридическим 
лицом, должно было передать производство в работу районного 
суда. Данная норма регламентирует исключительную судебную 
подведомственность в аналогичных случаях.  

Кандидат юридических наук, судья Верховного суда Республи-
ки Башкортостан Зайтуна Равхатовна Абземилова считает, что в 
части 2 статьи 23.1 КоАП РФ закреплено ограничение подведом-
ственности. В то время как рассмотрение дела по месту соверше-
ния правонарушения будет эффективнее, оперативнее с позиции 
юрисдикции, Кодексом закреплен менее эффективный метод про-
изводства дела – рассмотрение по месту нахождения органа, зани-
мающегося расследованием материалов дела [5, с.57].  

Необходимости передавать административные дела на рас-
смотрение в районные суды нет, если расследуемое дело находит-
ся в компетенции должностного или административного органа, 
расположенного по месту совершения правонарушения. Передача 
таких дел, считает практик, неоправданная нагрузка на районные 
суды. 

Возможна поправка к действующей редакции в пункт 2 части 3 
статьи 23.1 КоАП РФ об обоснованной передаче должностным или 
административным лицом расследуемого дела в подведомствен-
ность районного суда. Необходимость такой передачи может быть 
обусловлена исключительными компетенциями суда – назначение 
норм наказания правонарушителю.  

Если правонарушение совершено гражданами, которые несут 
военную службу или призваны на военные сборы, то производство 
дела ведет военный гарнизонный суд. В ходе рассмотрения воен-
ным гарнизонным судом дело может быть переквалифицировано и 
назначена правонарушителю не административная, а дисципли-
нарная ответственность (статья 2.5 КоАП РФ).  

Приведем пример нарушения порядка административного су-



 238 

допроизводства. Гражданин А. будучи военнослужащим, что под-
тверждал приказ Министерства Обороны Российской Федерации, 
о призыве к воинской службе, внутренние распоряжения воинской 
части № 43123, совершает правонарушение административного 
характера. В материалах дела зафиксировано, что в протоколе об 
административном правонарушении также зафиксирован статус 
гражданина, как военнослужащего на момент совершение право-
нарушения. Иначе говоря, статус гражданина неоспорим, и миро-
вой судья располагал данными сведениями.  

Тем не мене, данное правонарушение было рассмотрено миро-
вым судом, и гражданин А. был привлечен к административной 
ответственности. В дальнейшее постановление было отменено и 
передано в подведомственность военного суда, по причине нару-
шения мировым судом порядка назначения подведомственности 
рассматриваемого дела [6].  

Административные правонарушения, совершенные должност-
ными лицами, действия или бездействия представителей власти, 
органов самоуправления, а также лица, относящиеся к ч. 4-5, ст. 
23.1 КоАП РФ, относятся к подведомственности арбитражного 
суда. 

Признаки дел, относящихся к юрисдикции арбитражного суда:  
– предметный признак (правонарушения, связанные с экономи-

ческой и предпринимательской деятельностью);  
– персональный признак.  
Перечень дел, относящихся к компетенции арбитражного суда, 

ограничен и изложен в абзацах 4, 5 части 3, статьи 23.1. Иных тол-
кований дел, относящихся к подведомственности арбитражных 
судов, в законодательном поле не закреплено.  

Дела, не попадающие под подведомственность вышеперечис-
ленных судов, перечень правонарушений в части 1, части 2, статьи 
23.1 КоАП РФ, попадают в подведомственность мировых судов.  

Согласно ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
мировые судьи вправе осуществлять свою деятельность только в 
пределах своего судебного участка.  

Руководствуясь Законом Самарской области «О судебных 
участках и должностях мировых судей в Самарской области» [7], 
данное административное дело относится к судебному участку 
Автозаводского района, в котором проживает правонарушитель. 
Также руководствуясь статьей 29.4 КоАП РФ, мировой судья Ав-
тозаводского района принял в производство данное дело.  

В период расследования дела, мировой судья, которому изна-
чально было передано в производство дело, находился в отпуске, а 
потому оно было передано на рассмотрение с 99 судебного участ-
ка на 86 участок Автозаводского района. Мировой судья участка 
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№ 86 вынес обвинительный приговор и назначил соответствующее 
наказание правонарушителю. Нарушение порядка административ-
ного судопроизводства в данном деле заключается в сроках рас-
смотрения дела и сроке подведомственности судей по данному 
делу. Мировой судья судебного участка № 86 вынес приговор по 
истечению отпускного периода судьи участка № 99, а значит, про-
изводство по данному делу должно было быть передано на тот 
момент вновь на участок № 99 [8].  

Проанализировав полномочия судей общей юрисдикции и ар-
битражных судов, приходим к выводу, что в подведомственности 
административных дел можно выделить следующие особенности: 
перечень административных дел, рассматриваемых в первой ин-
станции только судьями, достаточно широкий; судьи назначают 80 
% наказаний за совершение административного правонарушения 
(согласно статье 3.2 КоАП РФ); расширяется альтернативная су-
дебная подведомственность; в случае упразднения органов испол-
нительной власти, дела, по которым начато административное 
производство, передаются в подведомственность суда.  
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Ведущие ученые, выделяют подготовку к рассмотрению дела 

об административном правонарушении в отдельную стадию про-
изводства. Так например, Е. А. Злобина данный этап характеризу-
ет как «обособленную совокупность действий, являющихся частью 
стадии и преследующих определенную промежуточную цель 
внутри нее» [1, c. 22].  

Данный этап практики административного судопроизводства 
нарекают «межэтапным фильтром», поскольку, осуществляя кон-
троль над законностью происходящего процесса, суд вправе откло-
нить заявление на рассмотрение дела в своей инстанции, если со-
бранные материалы по делу не будут соответствовать компетенциям.  
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Подробнее этап подготовки дела к рассмотрению описан в Ко-
дексе об административных правонарушениях РФ в главе «Рас-
смотрение дела об административном правонарушении» (ст. 29.1–
29.4). Подготовка дела к рассмотрению является частью этапа рас-
смотрения дела по существу.  

В ходе подготовки дела к рассмотрению, судье необходимо 
определить компетентность суда по материалам данного дела, а 
также исключить признаки дела, не входящие в подведомствен-
ность суда. Также суд обязан оценить достаточность представлен-
ных материалов дела, а также оценить предоставленные материа-
лы на соответствие процессуального характера. Установив, что 
материалы по административному делу представлены в полном 
объеме, учитывая наличие ходатайств, отводов, суд вправе напра-
вить административное дело на следующий этап.  

По части самоотвода, то на этапе подготовки дела к рассмотре-
нию, судья может воспользоваться возможностью самоотвода от 
производства дела согласно содержанию статей 29.2-29.3 КоАП 
РФ. Самоотвод судьи обеспечит беспристрастность и объектив-
ность рассматриваемого дела, исключая факт личной заинтересо-
ванности суда в исходе дела. Для совершения самоотвода судья 
должен подать соответствующее заявление в вышестоящий суд.  

Необходимость самоотвода судьи от расследования материалов 
административного дела заключена в случае, если ранее было от-
менено постановление, вынесенное данным судьей [2].  

В то же время, ст. 29.2 КоАП РФ не ограничивает право судьи 
рассматривать одно и то же дело. Так, например, была отклонена 
жалоба правозащитника по делу № 4 А-377/2017 Челябинского 
областного суда об отводе судьи в ходе производства дела, по 
ошибочной трактовке правовой нормы. Судья рассматривал апел-
ляционную жалобу, отменил постановление первого мирового 
судьи, направив дело на дополнительное рассмотрение [3].  

Статья 29.2 КоАП РФ не ограничивает судью в рассмотрении 
одного и то же дела, если у него нет личного интереса к исходу 
расследования. 

Другой пример из практики Конституционного суда. Правоза-
щитник после отмены постановления, вынесенного мировым судь-
ей, требовал отвода данного судьи, рассматривающего дело об ад-
министративном правонарушении, руководствуясь ходатайством о 
косвенном интересе мирового судьи в исходе рассматриваемого 
дела.  

В Определении Конституционного Суда РФ 17.07.2014 г. № 
1651-О зафиксирован перечь обстоятельств, при которых судья не 
может рассматривать дело для соблюдения принципа справедли-
вого и объективного суда. Согласно Определению, беспристраст-
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ность суда может быть поставлена под сомнение в случае, если 
предоставлены достоверные сведения, которые порождают сомне-
ния и недоверия к объективности судьи. В данном случае, такие 
сведения в надзорную службу не были предоставлены, а потому 
жалоба была отклонена [4].  

Из практики Саратовского областного суда. По материалам де-
ла рассматривается жалоба на постановление, вынесенное долж-
ностным лицом (замминистра по государственному строительному 
надзору) [5]. В первичном деле помощником прокурора проходил 
близкий родственник судьи, которому передано производство для 
повторного рассмотрения. На основании положения статей 29.2-
29.3 КоАП РФ, судья должен был совершить самоотвод, во избе-
жание преследования личных интересов к исходу дела в пользу 
представителя государственного обвинения.  

Поскольку было зафиксировано обстоятельство, которое ис-
ключает возможность рассмотрения судом объективно вести про-
изводство по данному административному делу, то рассмотрение 
судьей, имеющим близкого родственника в лице помощника про-
курора, ведущего дело, является нарушением процессуальных тре-
бований, зафиксированных КоАП РФ. 

В то же время Кодекс об административных правонарушениях 
РФ не содержит четкого регламента процесса подачи и утвержде-
ния заявления на самоотвод от мирового судьи.  

Согласно с Федеральным законом «О судебной системе РФ» 
заявление на самоотвод мировой судья должен в вышестоящую 
судебную инстанцию – районный суд.  

Процессуальные действия на этапе подготовки административ-
ного дела к рассмотрению, которые требуют временных затрат: 
вызов участников административного дела (потерпевшего, обви-
няемого и их законных представителей, в т.ч. юридические лица); 
привод участников административного дела (потерпевшего, обви-
няемого и их законных представителей, в т.ч. юридические лица, а 
также представителей несовершеннолетнего участника админи-
стративного дела); право судьи истребовать дополнительные мате-
риалы по рассматриваемому делу; право судьи назначить судеб-
ную экспертизу.  

Без выполнения данных процессуальных действий невозможна 
передача административного дела на следующий этап производ-
ства – рассмотрение.  

Практик, судебный пристав, З. И. Магомедова в своем научном 
труде «Потерпевший как сторона административно-процес-
суальных правоотношений: проблемы правоприменения» [6, c. 32] 
рассуждает о вопросе возмещения причиненного в ходе соверше-
ния правонарушения имущественного ущерба. Согласно мнению 
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автора, основанного на правовых канонах, закрепленных в КоАП 
РФ, у суда, при рассмотрении дела об административном правона-
рушении, в случае, если размер имущественного ущерба не оспа-
ривается сторонами, есть полномочия вынести постановление по 
административному правонарушению, включая имущественный 
ущерб, не нарушая и не ограничивая при этом прав и свобод 
участников дела.  

Полномочия судьи по вынесению приговора по администра-
тивному делу, включая наказание по причиненному имуществен-
ному ущербу потерпевшему, в случае отсутствия разногласий сто-
рон, закреплены в статье 4.7 Кодекса об административных право-
нарушениях [7].  

Регламент по срокам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях описан в статье 29.6 КоАП РФ. Согласно редак-
ции правового акта от 29.08.2019 г. установлены следующие сроки:  

– уполномоченное лицо должно рассмотреть административное 
дело в течение 15 суток с момента получения материалов дела. За 
исключением, если участники правового спора не подали ходатай-
ство, относящееся к производству дела. В этом случае срок рас-
смотрения может быть увеличен не более чем на 1 месяц;  

– суд должен рассмотреть материалы дела в течение двух меся-
цев с момента получения материалов дела, протокола и иных ма-
териалов;  

– протоколы, составленные по административным правонару-
шениям, попадающих в перечень правонарушений, описанных в 
ст. 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ, должны быть 
рассмотрены в течение 5 дней;  

– дело об административном правонарушении, в результате ко-
торого правонарушитель должен быть задержан, выдворен за пре-
делы РФ, должно быть рассмотрено в день поступления про-
токола;  

– дело об административном правонарушении, в результате ко-
торого обвиняемый должен приостановить свою деятельность, или 
же временно приостановить, или же покинуть занимаемую долж-
ность, должно быть рассмотрено в течение 7 дней;  

– административные правонарушения, по подделке входных 
билетов на матчи Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020  
(ст. 14.15.2-14.15.3) должны быть рассмотрены в срок до 10 дней с 
момента получения материалов дела. Срок продления не преду-
смотрен.  

Согласно указу Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, судья имеет полномочия переноса срока подготовки поста-
новление не более чем на 3 дня с момента завершения разбира-
тельства по делу. При этом судья обязан огласить результативную 
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часть административного дела сразу после завершения рассмотре-
ния дела.  

При этом уточняет кандидат юридических наук, Татьяна Васи-
льевна Казина, дата вынесения постановления суда, не равна дате 
оглашения только результативной части, а составление админи-
стративного дела в полном объеме [8].  

Для реализации права участников административного дела на 
обжалование постановления суда, закрепленного в статье 29.11 
КоАП РФ, постановление должно быть озвучено сразу по завер-
шению этапа рассмотрения материалов дела.  

Рассмотрим пример из практики Санкт-Петербургского район-
ного суда №4а-162/2017 [9]. Результативная часть была озвучена 
участникам рассматриваемого дела 18.07.16 г, а постановление с 
полным объемом материала дела было вынесено 20.07.16 г. То 
есть дата вынесения постановления судом считается 20.07.16 г.  

Подводя итог рассматриваемому вопросу о полномочиях судей 
в судах первой и второй инстанций, заключаем следующее. Про-
изводство дела по административному делу можно разделить на 
три этапа: подготовка к рассмотрению административного дела, 
рассмотрение дела, вынесение постановление.  

Согласно КоАП РФ мировой судья не имеет полномочий рас-
следовать дело об административном деле, если у сторон есть ос-
нования полагать, что беспристрастность и объективность суда не 
может быть установлена.  

Согласно статьями 29.2, 29.3 КоАП РФ, если у сторон есть 
обоснованное представление и сомнения в справедливости суда и 
наличии личного интереса к исходу рассматриваемого дела, то су-
дья должен принять самоотвод.  

В то же время Кодекс об административных правонарушениях 
РФ не содержит четкого регламента процесса подачи и утвержде-
ния заявления на самоотвод от мирового судьи.  

Сроки рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях в зависимости от характера нарушений колеблются от 1 дня 
до 1 месяца. Подробнее регламент и сроки рассмотрения дел об 
административных правонарушениях закреплены в статье 29.6 
КоАП РФ.  

Изучение вопроса о полномочиях судей при рассмотрении ад-
министративных дел, выявило наличие недочетов и двойствен-
ность трактовок положений, закрепленных в правовом поле. 
Вследствие чего приходим к выводу о необходимости совершен-
ствования существующих правовых актов, с точки зрения укреп-
ления в правовом поле полномочий судьи. Особое внимание необ-
ходимо уделить регламенту ведения судопроизводства админи-
стративных дел. 
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права концепций к определению понятия административный процесс. В работе 
также рассмотрены основные признаки юридического и административного про-
цессов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: юридический процесс, административный процесс, 
концепции, применение права. 

The relevance of the research consists in considering the concepts existing in the 
theory of law to define the concept of an administrative process. The paper also dis-
cusses the main features of legal and administrative processes. 

K e y w o r d s: legal process, administrative process, concepts, application of law. 

 
Научные исследования теории и определения административ-

ного процесса датируются 1960-ми г.г., и, в частности, актуальны 
по сей день.  Научная литература определяет только некоторых 
правоведов в данной отрасли. В их число входят Сорокин В.Д., 
Панова И.В., Килясханова И.Ш. и т.д. По большей части, данными 
и другими авторами использовался такой предмет научного иссле-
дования как административные производства и различные про-
блемы в данном контексте. Однако, стоит признать, администра-
тивный процесс составляет достаточно широкое понятие для по-
следующего изучения и анализа, поскольку он включает в себя не 
только производство по делам об административных правонару-
шениях.  

Административный процесс в современной юридической лите-
ратуре преподносится как неподкрепленный в должной мере пра-
вовой регламентацией. В частности, степень правового регулиро-
вания административного процесса зачастую не в положительном 
ключе оценивается рядом правоведов.  

На данный момент подавляющая часть учебных пособий по ад-
министративному праву содержат исчерпывающую информацию 
по административному процессу. Но в то же время, в научной ли-
тературе мы отмечаем недостаток информации относительно 
научно-теоретических проблем административных производств. 
Стоит отметить тот факт, что демонстрируется краткая информа-
ция из нормативных актов. Ввиду этого, научным сообществом 
предпринята попытка сформулировать ключевую проблему отно-
сительно административного процесса в направлении определения 
подходов, методов к дефиниции рассматриваемого понятия.   

С точки зрения системного подхода формулировка понятия ад-
министративного процесса исходит из его противопоставления 
юридическому процессу. В свою очередь, анализ юридического 
процесса проистекает из некоторых научных позиций. Юридиче-
ский процесс имеет характер комплексный. Он состоит из всем 
известных пяти особенных самостоятельных процессов. Данные 
процессы обладают определенными особенностями, характерными 
рассматриваемой отрасли материального права.  

Особое внимание следует уделить уровням административного 
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процесса как разновидности юридического процесса, поскольку 
они демонстрируют его развитие. По отдельным делам процесс 
начинается на основе нормативных актов, проистекающим из тех 
либо иных стадий, и в итоге находит свое логическое завершение.  

Однако, научное исследование не заканчивается лишь на фор-
мулировке определения рассматриваемого понятия на основе его 
особенностей. В целях выявления сути административного про-
цесса необходимо также проанализировать возникающие разно-
гласия в среде научного сообщества к подходу определения адми-
нистративного процесса.  

Одновременно с позицией действительности административно-
го процесса выражаются мнения о несущественной роли рассмат-
риваемого понятия в целом. Научные труды различных авторов 
демонстрируют разногласия в определении дефиниции админи-
стративного процесса. Некоторые позиционируют данный процесс 
как комплекс определенных мер по реализации вверенных функ-
ций органами госуправления. Ряд других утверждают о необходи-
мости сопоставления административного процесса с механизмом 
производства по делам об административных правонарушениях.  

Рассмотрев множество способов по трактовке понятия админи-
стративного процесса в современной юридической литературе 
можем подытожить, что данное понятие используется в дуальном 
смысле – с широкой и узкой точек зрения.  

Под юридическим процессом в теории права понимается поря-
док осуществления деятельности органов государственной власти, 
выполняющие применение права. Схожее значение с понятием 
юридический процесс имеет понятие процедура, которое означает 
официальный порядок действий при разрешении дел. Однако бо-
лее широким понятием все-таки является процедура. Юридиче-
ский процесс имеет свои характерные особенности. Процессуаль-
ными нормами регулируется юридический процесс, что является 
одной из главных его особенностей. Это властная деятельность 
государственных органов и должностных лиц, а также это дея-
тельность, направленная на принятие юридических решений об-
щего или индивидуального характера [1, с.6-9].    

В свою очередь, административный процесс представляет со-
бой деятельность исполнительных органов, которая детально ре-
гламентирована административно-процессуальными нормами. За-
дачи административного процесса состоят в рассмотрении и уре-
гулировании различных административных дел. Данные дела воз-
никают в области гос.управления, а также в процессе выполнения 
функциональных задач исполнительной власти.  

К слову, административный процесс в юридической науке вы-
деляют самостоятельную теоретическую сферу правоотношений, 
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однако в рамках административного права. Его уникальная специ-
фика состоит в позитивных методах (процедурах) как при рас-
смотрении административных споров, так и при их разрешении. 
Должностные функции и предписания органов гос.управления ре-
ализуются исключительно в установленных процедурных рамках.  

Следует отметить, что административный процесс, имея схо-
жий характер относительно юридического процесса, ввиду нали-
чия идентичных признаков, присущих последнему, по большому 
счету имеет перечень примечательных особенностей. Из их числа 
наиболее интересные, с точки зрения детального рассмотрения 
административного процесса как разновидности юридического 
процесса, можно выделить следующие:  

1. Административный процесс, по большей части, представляет 
собой разновидность властной деятельности субъектов исполни-
тельной власти.  

2. Цель административного процесса состоит в процедуре пла-
номерного разрешения управленческих дел.  

3. Итоги (как окончательные, так и промежуточные) впослед-
ствии находят свое закрепление в административных актах.  

4. Административный процесс регулируется административно-
процессуальными нормами. 

Современные ученые трактуют различные точки относительно 
восприятия и последующей формулировки дефиниции такого по-
нятия как административный процесс. Правовед Алымкулова С.А. 
подчеркивает принадлежность административного процесса к со-
вокупности форм практического осуществления материальных 
норм административного права. Нельзя не согласиться с мнением 
Алымкуловой С.А. Аналогично, считаем, что административный 
процесс, как и юридический процесс, направлен на осуществление 
применения права.  

Панова И.Н. высказала мнение, что административный процесс 
есть разновидность юридического процесса [2, с.115]. Анализируя 
данное высказывание, приходим к умозаключению, что админи-
стративный процесс выражается в некой форме упорядочения 
властной деятельности непосредственно органами исполнительной 
власти. В том числе, это относится и к систематизации правовых 
актов указанных структур.   

На основе вышеизложенных признаков, можно сделать вывод о 
непосредственной принадлежности административного процесса к 
юридическому. Следует отметить, что ключевой особенностью 
административного процесса является властная деятельность ор-
ганов исполнительной власти.  

В юридической науке выделяют два фундаментальных подхода 
к дефиниции административного процесса - «управленческая» и 
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«юрисдикционная». В свою очередь, «юрисдикционный» подход 
основывается на толковании рассматриваемого понятия в узком 
смысле. Приверженность к данному подходу выражали Клейн-
ман А.Ф., Салищева Н.Г. и т.д. Клейнман А.Ф. утверждает суще-
ствование административного процесса исключительно в судеб-
ных органах в рамках текущего рассмотрения административно-
правовых дел. Далее, Салищева Н.Г. представляет дефиницию ад-
министративного процесса в виде деятельности, задача которой 
состоит в планомерном разрешении различных взаимных претен-
зий сторон и практической реализации административно-прину-
дительных мер. При этом указанные стороны не могут состоять в 
служебном подчинении между собой.  

Сторонники «управленческого» подхода трактуют понятие ад-
министративного процесса в широком смысле. Примером могут 
послужить научно-исследовательские труды таких авторов, как 
Лунев А.Е., Сорокин В.Д. и т.д. Лунев А.Е. настаивает на принад-
лежности административного процесса к устоявшемуся порядку 
правоприменительной деятельности, которая, в свою очередь, от-
носится к профилю деятельности органов управления [3, с.43].  

Утверждения Лунева А.Е. находят свое отражение в научных 
трудах Сорокина В.Д., который толкует административный про-
цесс в качестве порядка разрешения дел, относящихся к области 
публичного управления исполнительно-распорядительными орга-
нами.  

Однако, существует и иной подход помимо вышеизложенных. 
Он заключается в обобщении узкого и широкого подходов к рас-
сматриваемой дефиниции. Его автором является правовед Пет-
ров Г.И. В широком смысле он относит административный про-
цесс к исполнительной и распорядительной деятельности органов 
публичного управления. В узком смысле - это ход деятельности 
органов государственного управления по разрешению индивиду-
альных административных дел. При этом данные административ-
ные дела должны быть отнесены законодателем к компетенции 
вышеупомянутых органов.  

Итак, можем заключить, что в широком смысле администра-
тивный процесс состоит в комплексе действий органов исполни-
тельной власти в целях практической реализации присущих им 
функций и задач. А в узком смысле административный процесс 
представляет собой законодательно закрепленную совокупность 
мер по рассмотрению и последующему разрешению администра-
тивных дел.  
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Институт административной ответственности должностных 

лиц, несмотря на достаточно большое количество научных работ, 
раскрывающих его содержание, является одной из актуальных 
проблем юридической доктрины. Как указывает Мушникова А.А., 
данный институт имеет особое место в системе административно-
деликтного законодательства, что обуславливает его специфику  
[1, с. 55].  
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Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 
вопросы привлечения к административной ответственности долж-
ностных лиц, является Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2].  

Анализ его положений позволяет сделать вывод, что в целом 
должностные лица привлекаются к ответственности по тем же ста-
тьям, что и юридические или физические лица. Однако, ответ-
ственность для должностных лиц, как правило, выражена в более 
суровых санкциях по сравнению с санкциями, установленными в 
отношении физических лиц. Представляется, что указанное объяс-
няется особенностями правового статуса должностных лиц в связи 
с наличием у них специальных организационно-правовых либо 
административно-хозяйственных функций, что создает возмож-
ность причинения их деяниями более серьезного вреда обществен-
ным отношениям, особенно в чрезвычайных условиях [3; с. 107].  

Основанием привлечения должностного лица к административ-
ной ответственности является совершение должностного админи-
стративного правонарушения. И хотя в законодательстве данный 
термин не применяется, в науке выработаны различные подходы к 
его пониманию.  

Так, к примеру, Ширинян Р.З. рассматривает должностное ад-
министративное правонарушение как виновно совершенное долж-
ностным лицом в рамках исполнения своих служебных обязанно-
стей деяние, нарушающее нормы административного законода-
тельства и обладающее повышенной общественной опасностью, 
что обусловлено специальным правовым статусом должностных 
лиц [4; с. 174].  

В свою очередь Васильев Э.А., в целом поддерживая вышеиз-
ложенный подход к сущности административного должностного 
правонарушения, указывает, что оно безусловно наносит вред об-
ществу, но при этом не может характеризоваться общественной 
опасностью, поскольку данный признак более применим к пре-
ступлениям [5;74].  

Более верной представляется вторая точка зрения, поскольку 
легальное определение административного правонарушения, за-
крепленное в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, не содержит указания не толь-
ко на его общественную опасность, но и на наличие вреда, причи-
няемого общественным отношения, что скорее является особенно-
стями юридической техники, поскольку любое правонарушение 
априори несет определенные неблагоприятные последствия. При 
этом специальная норма административного законодательства, 
раскрывающая понятие административной ответственности долж-
ностных лиц, полностью соответствует общему определению, за 
исключением указания на необходимость наличия в совершенном 
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должностным лицом противоправном деянии признаков неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения своих служебных обязанно-
стей (ст. 2.4 КоАП РФ). 

Таким образом, противоправный характер должностных адми-
нистративных правонарушений заключается в нарушении норм 
административного законодательства в связи с неисполнением 
должностным лицом обязанностей, предусмотренных его долж-
ностной инструкцией. Такие правонарушения, как правило, со-
вершаются в наиболее значимых сферах общественной жизни, в 
частности, в сферах государственного управления, общественного 
порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия и т.д.  

Из вышеизложенного следует, что для признания деяния долж-
ностным административным правонарушением необходимо, что-
бы совершение конкретных действий, соблюдение норм и требо-
ваний входило в служебные обязанности должностного лица. 
Именно в этом находит свое выражение специфика его правового 
статуса, выражающаяся в наличии дополнительных прав и обязан-
ностей, необходимых для осуществления служебной деятельности. 

Поскольку правовой статус должностных лиц наделяет их 
определенными распорядительными полномочиями, при выясне-
нии обстоятельств совершения должностных административных 
правонарушений возникают проблемы, связанные с наличием у 
таких лиц подчиненных, за деяния которых зачастую к ответ-
ственности привлекаются именно руководители.  

Так, к примеру, в одном из дел, рассмотренных Верховным су-
дом Российской Федерации, директор магазина пытался оспорить 
постановление о привлечении его к административной ответ-
ственности за реализацию продавцом товара без применения кон-
трольно-кассовой техники. Примечательно, что все нижестоящие 
судебные инстанции встали на сторону налогового органа, вынес-
шего соответствующее постановление. Однако, Верховный суд, 
отменяя постановление и решения нижестоящих судов, указал, что 
в материалах дела отсутствуют доказательства наличия исходящих 
от директора указаний продавцу о неприменении контрольно-
кассовой техники, что исключает возможность его привлечения к 
административной ответственности. Кроме того, в совокупности 
суд обратил внимание на то, что кассовая техника в магазине име-
лась и была поставлена на соответствующий учет в налоговом ор-
гане [6]. 

Таким образом, при решении вопроса о привлечении долж-
ностного лица  к административной ответственности при совер-
шении правонарушения его подчиненным первостепенной являет-
ся задача установления факта получения последним указаний, 
идущих в разрез с нормами права, а также наличия в действиях 
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руководителя признаков нарушения им своих служебных обязан-
ностей, приведших к совершению правонарушения [7; с. 14]. 

На недопустимость формального подхода правоприменителей 
при привлечении к административной ответственности должност-
ных лиц в одном из своих недавних постановлений указал Консти-
туционный суд Российской Федерации, рассмотревший жалобу 
главного бухгалтера организации, которая в 2018 году была при-
влечена к административной ответственности за несвоевременное 
представление сведений в налоговый орган. 

Из материалов дела следует, что организация успешно оспори-
ла штраф в суде, однако, мировой суд все равно привлек к ответ-
ственности главного бухгалтера, указав, что в данной ситуации 
факты, установленные вступившим в законную силу решением 
суда, не имеют преюдициального значения. Впоследствии указан-
ное решение было поддержано тремя судебными инстанциями.  

Конституционный суд Российской Федерации указал, что фак-
тически в данной ситуации суды привлекли главного бухгалтера к 
ответственности в отсутствие события административного право-
нарушения, поскольку действия организации-налогоплательщика 
не были признаны правонарушением. Таким образом, суды фор-
мально отнеслись к оценке доказательств, в связи с чем их реше-
ния подлежат пересмотру, поскольку одни и те же обстоятельства 
не должны иметь разные правовые последствия [8]. 

В другом деле Конституционный суд Российской Федерации 
рассмотрел жалобу директора организации, которого дважды при-
влекли к административной ответственности за одно и то же пра-
вонарушение. Первый раз на директора был наложен администра-
тивный штраф за неисполнение судебного решения, выразившееся 
в непредставлении бухгалтерских документов временному управ-
ляющему в установленный судом срок. В том же месяце в отноше-
нии директора прокурорам края было возбуждено дело по ч. 4 ст. 
14.13 КоАП РФ за воспрепятствование деятельности временного 
управляющего, в результате чего директор вновь был оштрафован.  

Три судебные инстанции встали на сторону прокурора, указав, 
что директором были совершены два самостоятельных правона-
рушения: в первом случае был назначен судебный штраф за неис-
полнение решения суда, а во втором директор был привлечен к 
административной ответственности именно за совершение адми-
нистративного правонарушения.   

Однако, Конституционный суд Российской Федерации указал, 
что обязанность директора передать документы временному 
управляющему возникает из законодательства о банкротстве, а не 
из судебного решения. Следовательно, ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ не 
противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку во 
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взаимосвязи с другими нормами не дает возможность привлечь к 
ответственности дважды за непредставление документации вре-
менному управляющему в срок. При этом Конституционный суд 
Российской Федерации предписал пересмотреть решение о судеб-
ном штрафе, поскольку оно могло быть вынесено только в случае 
невозможности привлечения директора к административной от-
ветственности по спорной норме [9]. 

Все вышеизложенное указывает на существующие недостатки в 
сфере привлечения к административной ответственности долж-
ностных лиц. И если ранее основная тенденция неправильного 
применения законодательства в указанной сфере заключалась в 
отсутствии единообразного подхода к толкованию понятия 
«должностное лицо», что приводило к привлечению к ответствен-
ности ненадлежащих субъектов, то последние постановления Кон-
ституционного суда Российской Федерации указывает на суще-
ствование проблем, связанных с формальным подходом судов к 
выяснению обстоятельств дела.  

Учитывая, что должностные лица обладают специальным пра-
вовым статусом, складывающаяся ситуация в сфере правоприме-
нения влечет нарушение баланса частных и публичных интересов, 
что свидетельствует о необходимости устранения пробелов в за-
конодательстве путем его доработки или восполнения судебной 
практикой вышестоящих судов с целью исключения формирова-
ния репрессивного уклона правоприменения при привлечении к 
административной ответственности должностных лиц.    
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В статье затронуты вопросы назначения должностным лицам административ-
ного наказания в виде дисквалификации. В частности, раскрываются современ-
ные проблемы исполнения постановлений о дисквалификации и возможные пра-
вовые последствия не расторжения трудового договора с дисквалифицированным 
должностным лицом. 
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The article touches upon the issues of assigning administrative punishment to offi-
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disqualification orders and possible legal consequences of non-termination of an em-
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Дисквалификация является одним из самых молодых видов ад-

министративных наказаний. Его теоретическое и практическое 
значение не раз становилось предметом рассмотрения ученых и 
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практиков. Однако, несмотря на достаточно длительный срок су-
ществования данного вида административного наказания, оно не 
получило своего широкого распространения. Так, по данным Су-
дебного департамента Верховного Суда Российской Федерации в 
2020 году районные суды применили дисквалификацию к 47 ли-
цам, мировые суды к 10, 1 тыс. лиц, что в общей сложности соста-
вило 0,2 % от общего числа примененных видов административно-
го наказания [1].  

Согласно Кодексу Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) дисквалификация при-
меняется только к физическим лицам и заключается в лишении 
права занимать определенные должности или заниматься конкрет-
ными видами деятельности [2].  Такой вид наказания заключается 
в ограничении прав гражданина на свободу выбора профессии, в 
связи с чем его назначение осуществляется только в судебном по-
рядке.  

Караткова А.А. указывает, что круг лиц, в отношении которых 
может быть применено наказание в виде дисквалификации, можно 
разделить на три группы: 

– государственные и муниципальные служащие; 
– лица, осуществляющие управление юридическими лицами, и 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 

– специалисты в определенных сферах деятельности [3; с. 582]. 
При этом, Соболева М.Е. отмечает, что дисквалификация при-

меняется не ко всем должностным лицам, предусмотренным ст. 2.4 
КоАП РФ, а только к лицам, занимающим должности в публичных 
органах власти, и тем, которые осуществляют административно-
хозяйственные и организационно-распорядительные функции [4; 
373].  

Стоит отметить, что содержание административно-
хозяйственных и организационно-распорядительных функций в 
КоАП РФ не раскрывается, однако ключевое значение в данном 
вопросе имеет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19 (далее – постановление) [5].  

Согласно пункту 4 указанного документа к организационно-
распорядительным функциям относятся полномочия по управле-
нию трудовым коллективом, решение кадровых вопросов, приме-
нение дисциплинарных взысканий, а равно полномочия по осу-
ществлению действий, влекущих юридически значимые послед-
ствия.  

В пункте 5 постановления закреплено, что к административно-
хозяйственным функциям относятся полномочия по управлению и 
распоряжению имуществом организаций или учреждений, а также 
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совершение иных действий, так или иначе связанных с материаль-
ными ценностями.  

Крылова И.В. указывает, что анализ организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций 
дает основание полагать, что такой вид наказания как дисквалифи-
кация в основном применяется к руководителям юридических лиц 
[6; с. 46]. При этом отмечается, что руководители среднего звена, 
относящиеся к должностным лицам согласно ст. 2.4 КоАП РФ, не 
могут привлекаться к ответственности в виде дисквалификации. 

Несмотря на то, что дисквалификация влечет достаточно серь-
езные правовые последствия, механизм реализации данного нака-
зания до сих пор является недостаточно эффективным. И в первую 
очередь это проявляется при назначении такого наказания руково-
дителям организаций.   

Так, в соответствии со статьей 32.11 КоАП РФ исполнение 
наказания в виде дисквалификации осуществляется путем прекра-
щения трудовых правоотношений с дисквалифицированным ли-
цом. При этом постановление подлежит немедленному исполне-
нию после его вступления в законную силу лицом, подвергнутым 
наказанию. Из этого следует, что лицо должно быть уволено на 
следующий день после вступления в законную силу постановле-
ния о дисквалификации. Увольнение осуществляется на основании 
пункта 8 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, согласно которому увольнение допускается при возникнове-
нии обстоятельств, независящих от воли сторон [7].  

Однако, исходя из системного толкования норм административ-
ного и трудового законодательства сам факт привлечения долж-
ностного лица к административной ответственности и назначение 
ему наказания в виде дисквалификации не влечет автоматического 
прекращения полномочий, возложенных на него трудовым догово-
ром. Они могут быть прекращены лишь после расторжения трудо-
вого договора. Указанное создает ситуации, в которых дисквалифи-
цированные должностные лица могут продолжать исполнение сво-
их трудовых обязанностей, нарушая тем самым закон. За исполне-
нием наказания со стороны государственных органов контроль не 
осуществляется, нарушение может быть выявлено либо в ходе про-
верок, либо в случае поступления жалоб от заинтересованных лиц.  

В качестве мер, которые должны побудить лицо исполнить 
наказание в виде дисквалификации, в КоАП РФ предусмотрена 
возможность наложения штрафов. При чем штраф может быть 
назначен не только должностному лицу, привлеченному к админи-
стративной ответственности, но и его работодателю. Однако, 
представляется, что размер санкций, установленный ст. 14.23 Ко-
АП РФ является несущественным. Так, согласно вышеуказанной 
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статье дисквалифицированному лицу может быть назначен штраф 
в размере пяти тысяч рублей, а его работодателю в размере ста ты-
сяч рублей.   

Последствия неисполнения постановления о дисквалификации 
могут быть разнообразными. Так, к примеру, в одном из дел с дис-
квалифицированным директором не был расторгнут трудовой до-
говор, в связи с чем он продолжал осуществление своих полномо-
чий. В частности, им был подписан контракт на крупную сумму, 
который не был исполнен. В последствии в отношении организа-
ции было возбуждено дело о банкротстве. Однако, арбитражный 
управляющий оспорил данную сделку, поскольку она была заклю-
чена лицом, не имеющим на это соответствующих полномочий. 
Суд признал данный договор недействительным [8].  

Стоит отметить, что информация о дисквалифицированных ли-
цах содержится в специальном реестре дисквалифицированных 
лиц, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служ-
ба России. Информация из указанного реестра подлежит размеще-
нию в открытом доступе в сети Интернет, кроме того, ее можно 
получить в виде справки, направив соответствующий запрос в тер-
риториальный налоговый орган [9; с. 333]. В связи с этим, все хо-
зяйствующие субъекты несут соответствующие риски при заклю-
чении сделок с участием дисквалифицированных лиц. В числе та-
ких рисков можно выделить признание сделок недействительными 
либо предъявление претензий от налоговых органов при осу-
ществлении налогообложения. 

Примечательно, что дисквалификация подразумевает запрет за-
нимать определенные должности и осуществлять деятельность не 
только в той организации, в которой работало должностное лицо 
при назначении такого наказания, но и в иных организациях [10].  

Это означает, что работодателям при принятии физического 
лица на должность директора необходимо в обязательном порядке 
проверить не является ли оно дисквалифицированным, в против-
ном случае регистрирующий орган откажет во внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц (далее – 
ЕГРЮЛ) о новом директоре.  

Это еще один из проблемных моментов дисквалификации, по-
скольку согласно законодательству и судебной практике [11] пол-
номочия у директора возникают не с момента внесения соответ-
ствующей записи в ЕГРЮЛ, а с момента подписания решения един-
ственным участником или протокола общего собрания участников, 
которыми лицо назначается на должность директора. Следователь-
но, несмотря на дисквалификацию, директор наделяется полномо-
чиями после принятия соответствующих решения или протокола и 
заключения трудового договора. В этом случае организация будет 



 259 

привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 
размере до ста тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ). 

Дисквалификация по характеру правовых последствий является 
достаточно эффективной мерой наказания. Количество составов 
административных правонарушений, за совершение которых мо-
жет быть назначена дисквалификация, продолжает расти. Тем не 
менее практика применения дисквалификация не становится более 
распространенной, поскольку в основном данный вид наказания 
применяется как альтернатива административному штрафу и чаще 
суды назначают именно его.  

Представляется, что основная причина этого кроется в сложно-
стях, возникающих при контроле за исполнением наказания в виде 
дисквалификации. Но если сравнивать последствия от админи-
стративного штрафа и дисквалификации, то от последний они яв-
ляются более серьезными, в связи с чем при надлежащем контроле 
со стороны органов государственной власти за исполнением нака-
заний в виде дисквалификации, она могла бы иметь положитель-
ное значение в предупреждении административных правонаруше-
ний, совершаемых должностными лицами.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей в 2020 году. [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru/ (дата 
обращения: 27.10.2021). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
федер. закон Росс. Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 
№ 256. 

3. Караткова, А.А. Дисквалификация как вид административного наказания 
// Аллея науки. 2018. Т.2. № 11 (27). С. 580–584. 

4. Соболева, М.Е. Дисквалификация – мера административной ответственно-
сти должностных лиц // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 11. С. 370–378. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19. [Элек-
тронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 27.10.2021). 

6. Крылова, И.В. Порядок дисквалификации руководителя за допущенные 
административные правонарушения // Chronos. 2021. № 6 (56). С. 45–47. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон Росс. Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256. 

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2006 № 12049/0. [Электрон-
ный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 27.10.2021). 

9. Кечайкина, Е.М., Бояркина Л.М. Особенности правового режима налого-
вой тайны: теория и практика // Научные исследования в социально-
экономическом развитии общества : материалы II Междунар. науч.-практ. конф.  
Саранск : Принт-Издат, 2018. С. 331–335. 

10. Кечайкина, Е.М. Правоведение. Курс лекций. Ч. 1 / учебное пособие / Са-
ран. кооп. ин-т РУК. Саранск: Издатель Афанасьев В.С., 2020. Том 1. - Электрон. 
текстовые дан. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

11. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 14.10.2015 № А53-13109/2013. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения 27.10.2021).  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43819745


 260 

УДК  342.98 
ПОНЯТИЕ  «ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО»  
В  СОВРЕМЕННОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
И  ЮРИДИЧЕСКОЙ  НАУКЕ 

Елизавета Александровна Нестерова, магистрант  
Ксения Владимировна Онюшкина, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  st804194@ruc.su;  st804067@ruc.su 

THE  CONCEPT  OF “OFFICIAL PERSON”   
IN  MODERN  LEGISLATION  AND  LEGAL  SCIENCE 

Elizaveta Alexandrovna Nesterova,  Master’s  Degree  student   
Ksenia Vladimirovna Onyushkina,  Master’s  Degree  student   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье рассматриваются проблемы раскрытия содержания понятия «долж-
ностное лицо» на основе научных публикаций, федерального законодательства и 
материалов судебной практики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: должностное лицо, правовой статус, административ-
ная ответственность, уголовная ответственность. 

The article deals with the problems of disclosure the content of the concept of «of-
ficial person» based on scientific publications, federal legislation and materials of judi-
cial practice. 

K e y w o r d s: official person, legal status, administrative responsibility, criminal 
responsibility. 

 
Изучению понятия «должностное лицо» отводится одно из 

важнейших мест в праве. Особая значимость данного понятия обу-
словлена не только отсутствием в действующем законодательстве 
и научном сообществе единого подхода к его пониманию, но и 
спецификой правового статуса должностных лиц.  

Традиционно в российском обществе должностные лица как 
один из видов специальных субъектов права ассоциируется с ли-
цами, занимающими должности государственных или муници-
пальных служащих.  

Однако, на практике данное понятие применяется к более ши-
рокому кругу лиц, в том числе не обладающих властными полно-
мочиями, что порождает неопределенность в правоприменении.  

В настоящий момент понятие «должностное лицо» можно 
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встретить в нормативных правовых актах различной отраслевой 
принадлежности, в частности, оно широко используется в феде-
ральном законодательстве. При этом именно анализ федерального 
законодательства подтверждает, что данное понятие применяется 
к любым лицам, наделенным организационно-распорядительными 
или административно-хозяйственными полномочиями.  

Так, к примеру, в законодательстве можно встретить термин 
«должностные лица юридического лица» [1].  

Представляется, что в отсутствие конкретного указания в самом 
нормативном правовом акте, в данном случае под юридическими 
лицами подразумеваются именно хозяйствующие субъекты любых 
организационно-правовых форм, предусмотренных действующим 
гражданским законодательством. В более широком смысле поня-
тие «должностное лицо» применяется в законодательстве, опреде-
ляющем пределы полномочий работников прокуратуры. В частно-
сти, закон устанавливает, что прокурор вправе направлять пред-
ставления не только в адрес должностных лиц, относящихся к 
числу государственных и муниципальных служащих, но и в адрес 
должностных лиц организаций, включая коммерческие [2].  

Понятие «должностное лицо» также применяется в админи-
стративном и уголовном законодательстве, где кодифицированные 
нормативные правовые акты наиболее полно раскрывают содер-
жание рассматриваемого понятия с учетом специфики регулируе-
мых правоотношений.  

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – Уголов-
ный кодекс РФ) закрепляет конкретный перечень должностных 
лиц, которые в рамках статьи 285 могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности [3].  

Однако, данный перечень ограничивается лишь государствен-
ными и муниципальными служащими, военными, а также лицами, 
обладающими организационно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными полномочиями, в компаниях и на предпри-
ятиях, в которых в качестве учредителей выступают публично-
правовые образования.  

В свою очередь Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) раскрывает понятие 
«должностное лицо», исходя из особенностей характера выполня-
емой деятельности [4].  

Так, согласно примечанию к статье 2.4. КоАП РФ должностны-
ми лицами признаются не только лица, отнесенные к числу долж-
ностных Уголовным кодексом РФ, но также руководители и дру-
гие работники организаций, чья деятельность не связана с реали-
зацией властных полномочий.  

Кроме того, в указанной статье перечислены функции, при вы-
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полнении которых лицо может быть отнесено к категории долж-
ностных. Однако, стоит обратить внимание, что в данном случае 
законодатель указывает лишь на необходимость назначения нака-
зания лицам, выполняющим такие функции, в размере санкции, 
установленной конкретной статье для должностных лиц. Исходя 
из подобной формулировки, можно сделать вывод, что фактически 
такие лица не являются должностными. 

Таким образом, административное законодательство рассмат-
ривает понятие «должностное лицо» в более широком смысле, но 
при этом не вносит ясности в его содержание.  

Представляется, что содержание данного понятия должно 
наиболее полно раскрываться в трудовом законодательстве. Одна-
ко, анализ норм Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее – Трудовой кодекс РФ) дает основания полагать, что рассмат-
риваемое понятие в нем подменяется понятием «руководи- 
тель» [5].  

Так, согласно нормам Трудового кодекса РФ руководитель вы-
полняет функции единоличного исполнительного органа органи-
зации, в связи с чем представляет интересы организации и от ее 
имени реализует права и обязанности. В частности, именно руко-
водитель организации уполномочен на заключение, изменение и 
расторжении трудовых договоров, на привлечение работников к 
материальной и дисциплинарной ответственности, обязан обеспе-
чивать безопасные условия труда и т. д.  То есть именно руководи-
тель является легитимным представителем организации как во 
внутренних, так и во внешних отношениях.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что правовой ста-
тус руководителя обладает спецификой, характерной именно для 
должностных лиц, поскольку действия либо бездействие руково-
дителя могут повлечь юридически значимые последствия для ор-
ганизации. Тем не менее, Трудовой кодекс РФ не содержит поня-
тия «должностное лицо», что на практике может приводить к не-
обоснованному привлечению к ответственности руководителей, 
как лиц, однозначно обладающих всеми признаками должностного 
лица. Особую актуальность данная проблема приобретает в ситуа-
циях, когда совершение определенных действий требует специ-
альных знаний, например, в сфере бухгалтерского учета или нало-
гообложения, в связи с чем такие действия совершаются конкрет-
ными сотрудниками либо передаются на аутсорсинг другим орга-
низациям [6; с. 334].  

Как показывает практика, в большинстве случаев к админи-
стративной ответственности привлекаются именно руководители 
организаций, несмотря на то, что фактически правонарушение бы-
ло совершено иными лицами [7; с. 15].   
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Отсутствие однозначного подхода законодателя к понятию 
«должностное лицо» свидетельствует о необходимости закрепле-
ния его единого понятия. Однако, некоторые представители юри-
дической науки придерживаются мнения, что в первую очередь 
необходимо достичь единства мнений в научном подходе.   

Так, Аникитин А.А. указывает, что целесообразно закрепить в 
законодательстве две категории должностных лиц: частные и пуб-
личные [8; с. 138].  

Соответственно при таком разграничении будет проще опреде-
лить специфику правового статуса должностных лиц, осуществ-
ляющих полномочия в различных сферах. К публичным долж-
ностным лицам предлагается отнести всех лиц, занимающих 
должности в государственных и муниципальных органах и наде-
ленных властными полномочиями, а к частным – лиц, выполняю-
щих определенные функции в коммерческих или некоммерческих 
организациях.  

Старилов Ю.Н. указывает на то, что к должностным лицам от-
носятся не только государственные и муниципальные служащие, 
но и работники негосударственных организаций, выполняющие в 
них управленческие функции [9; с. 25] .  

Бахрах Д.Н. отмечает, что в качестве основного признака долж-
ностного лица должна рассматриваться возможность совершения 
им в интересах организации действий, которые могут повлечь 
юридически значимые последствия [10; с. 324].  

Немаловажно отметить, что указанное мнение в какой-то сте-
пени совпадает с отдельными разъяснениями органов государ-
ственной власти. К примеру, в одном из писем Правовой департа-
мент Министерства спорта РФ предпринял попытку разъяснить 
правовой статус должностного лица, указав, что для признания 
лица должностным необходимо, чтобы функции, выполнение ко-
торых наделяет лицо соответствующим статусом, были включены 
в должностной регламент [11].  

То есть возможность наделения лица статусом должностного 
связана не только с самим фактом выполнения конкретных функ-
ций, но и с наличием правового обоснования необходимости их 
выполнения, поскольку в отсутствие такого обоснования действия 
лиц не могут повлечь юридических последствий. 

Изложенный подход поддерживается и судебной практикой, в 
которой суды указывают, что основополагающим является вопрос 
о том, какое лицо должно быть привлечено к ответственности, в 
связи с чем исследованию подлежат документы, позволяющие до-
стоверно определить были ли возложены на привлекаемое к ответ-
ственности лицо обязанности, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которых ему вменяется [12].  
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В заключение стоит отметить, что отсутствие определенности в 
отношении понятия «должностное лицо» с учетом его активного 
применения в законодательстве приводит к снижению эффектив-
ности правоприменения, особенно в части определения прав и обя-
занностей отдельных лиц. Указанное в первую очередь негатив-
ным образом сказывается на институте юридической ответствен-
ности, поскольку закон рассматривает должностных лиц как спе-
циальных субъектов правоотношений, в отношении которых уста-
навливаются отдельные составы правонарушений и повышенные 
санкции.  

Следовательно, отсутствие универсального определения поня-
тия «должностное лицо» может создавать трудности при привле-
чении таких лиц к ответственности ввиду невозможности одно-
значного отнесения их к категории должностных.  

Представляется, что в настоящий момент существует острая 
необходимость в разработке универсального понятия, которое 
позволит однозначно относить лиц к категории должностных на 
основе анализа их правового статуса и возможности совершать 
действия, влекущие юридические последствия.  
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sized. The problematic aspects that affect the effectiveness of the functioning of this 
institution have been identified, which require immediate solutions. 

K e y w o r d s: minor, interests and rights of children, juvenile legislation, protec-
tion mechanism, institution of the Commissioner for Children's Rights. 

 
Проблема защиты прав и интересов несовершеннолетних явля-

ется чрезвычайно актуальной для Российской Федерации, ведь по 
статистике, на территории нашего государства проживает более 30 
миллионов граждан, не достигших 18-летнего возраста, что в про-
центном выражении составляет 20,6% от общего количества насе-
ления [1, c. 525].  

Защитные функции государства, направленные на интересы и 
права несовершеннолетних, реализуются уже достаточно долгое 
время. После того, как в 1990 году была ратифицирована на терри-
тории РФ Конвенция о правах ребенка, мы, как государство-
участник, стали обязаны разрабатывать и реализовывать «все не-
обходимые меры для защиты ребенка»[2].  

Внутригосударственные законодательные документы, прини-
маемые в современности, предусматривают формирование акту-
ального защитного механизма, направленного на интересы и права 
несовершеннолетних. Среди таковых, например, можно отметить 
утвержденную Правительством РФ в 2014 году Концепцию госу-
дарственной семейной политики, действующую до 2025 года [3].  

Данная проблематика находится на личном контроле Президен-
та РФ, объявившего федеральный план «Десятилетие детства в 
Российской Федерации», реализация которого осуществляется с 
2018 года и планируется завершиться в 2027 году.  

В 2020 году произошли кардинальные изменения в российском 
законодательстве, затронув и проблему детства и защиты прав и 
интересов несовершеннолетних – были внесены ключевые по-
правки в основной закон страны – Конституцию, в соответствии с 
которыми, дети – высшая ценность, важнейший приоритет госу-
дарственной политики.  

Таким образом, следует обратить внимание на важность теоре-
тического анализа законодательной регламентации правового ста-
туса института Уполномоченного по правам ребенка (далее –
УППР), создание и существование которого является частью госу-
дарственной детствосберегающей политики на территории Рос-
сийской Федерации. Этой теме и посвящена наша статья.  

Институт УППР, как механизм защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних, на территории Российской Федерации, суще-
ствует уже достаточно длительное время, создан он в 2009 году и 
его формирование – ключевой этап в развитии демократии в 
стране и проведения политики детствосбережения.  

С 2009 года законодательство, регламентирующее правовой 



 267 

статус и основные направления деятельности института УППР в 
РФ претерпевало изменения. 

15 декабря 2016 года УППР утвердил специальное Положение 
«Об экспертном совете при УППР при Президенте РФ». В соот-
ветствии с этим Положением, специализированный совет экспер-
тов должен способствовать повышению эффективности функцио-
нирования Уполномоченного. Интересным является то, что экс-
перты Совета могут принимать участие в заседаниях Совета не 
лично, а с помощью своих представителей (если данное будет со-
гласовано с Уполномоченным). В основе функционирования дан-
ного Совета лежат общественные начала.  

На наш взгляд, подобные нормоположения ставят под сомнение 
эффективность существования подобного органа, ведь представите-
ли члена Совета могут быть не компетентны в тех или иных вопро-
сах, что может негативно сказаться на статусе и авторитете инсти-
тута УППР. Авторитет УППР должен свидетельствовать о сильной 
степени защиты несовершеннолетних в РФ, а не наоборот.  

Последние важные изменения законодательства, регулирующе-
го рассматриваемый в рамках данной статьи, институт, датирова-
ны 2018 годом, когда с 28.12.2018 г. в действие вступил новый 
Федеральный закон от 27.12.2018 №501-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам ребенка в РФ» (далее – ФЗ № 501). Это важный юриди-
ческий документ федерального уровня, регламентирует правовой 
статус УППР, который является частью системы Администрации 
Президента РФ.  

Согласно ФЗ №501-ФЗ, основные цели деятельности рассмат-
риваемого нами института включают в себя: 

– обеспечение гарантий государственной защиты прав и закон-
ных интересов детей;  

– обеспечение реализации и соблюдения прав и законных инте-
ресов детей государственными органами, органами местного са-
моуправления и должностными лицами [4].  

Согласно ч. 3, ст. 2 ФЗ №501-ФЗ, УППР выполняет роль право-
защитника, своими действиями он дополняет актуальные государ-
ственные инструменты защиты прав и интересов несовершенно-
летних. УППР способен самостоятельно, либо прибегая к допол-
нительному авторитету и властным полномочиям Президента РФ 
способствовать повышению эффективности действующих гаран-
тий в отношении детей, делать акцент на проблемных сферах дет-
ства, привлекая к их устранению различные органы власти как фе-
дерального, так и регионального уровня, вносить инициативы по 
совершенствованию действующего законодательства в отношении 
несовершеннолетних и т.д.  

Работа данного института также направлена на поиск реальных 
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ситуаций по нарушению прав и интересов детей, профилактику 
возникновения такого рода нарушений, предотвращение возмож-
ных негативных последствий посредством внесения инициатив в 
действующее законодательство. В качестве примера такой дея-
тельности последних лет, можно привести реализацию проекта, 
предложенного УППР в РФ – «Социальный навигатор», целевой 
категорией реализации которого являются нуждающиеся в защите 
прав и интересов несовершеннолетние граждане РФ, родители, 
которые защищают интересы своих детей [5].  

Суть данного проекта состоит в том, чтобы сформировать 
«единое окно», службу, которая по телефону принимает обраще-
ния от указанных выше категорий и оказывает организованную 
помощь по данным обращениям (помощь может быть как экстрен-
ной, так и плановой).  

В 2020 году, согласно данным Доклада о деятельности уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ребенка, количество об-
ращений возросло на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, 
всего было 47 000 обращений. Основная масса заявлений в адрес 
Уполномоченного поступает от родителей несовершеннолетних 
детей [6].  

Важное направление деятельности рассматриваемого нами ин-
ститута – участие в совершенствовании современного ювенально-
го законодательства. На практике это направление также успешно 
реализуется. На основании предоставляемых каждый год докладов 
по итогам деятельности УППР была выявлена необходимость со-
здания института «сертифицированной социальной няни».  

Данный институт был создан не так давно, для налаживания его 
корректной работы органы власти разработали и утвердили пакет 
требований к профессиональной деятельности социальной няни, 
он был стандартизирован, после этого в ряде регионов стали реа-
лизовываться социальные проекты по предоставлению нуждаю-
щимся семьям услуг социальной няни.  

Немаловажное значение придается и интеграции с междуна-
родными организациями по проблемам детства – проводятся кон-
ференции для УППР из разных государств для обмена положи-
тельным опытом, обсуждения пробелов законодательстве и его 
совершенствования. По итогам подобных встреч подписываются 
важные соглашения. Так, например, в 2018 году были подписаны 
меморандумы о взаимопонимании и взаимодействии в вопросах 
защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан с предста-
вителями Киргизии, Финляндии.  

В целом, как мы видим, существование и дальнейшее совер-
шенствование института УППР в РФ связано со вступлением в 
силу ФЗ № 501-ФЗ. Ключевые новшества данного закона затраги-
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вают, как федеральный уровень (определение общих целей и задач 
функционирования Уполномоченного, направлений деятельности), 
так и региональный (введение в действие региональных норматив-
но-правовых актов, регулирующих деятельность института УППР 
в регионах, обязательное согласование кандидатов на данную 
должность в субъектах с Уполномоченным по РФ).  

На территории Республики Мордовия закон «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка» был принят Государственным собранием 
РМ 4 июня 2019 г., вступил в силу с 1 июля 2019 г. Функции ин-
ститута УППР на региональном уровне аналогичны федеральному, 
а его развитию способствуют организационно-правовое оформле-
ние, кадровое, материально-техническое, информационно-анали-
тическое и финансовое сопровождение [7].  

В целом, можно сказать, что институт УППР на территории РФ 
достаточно успешно развивается, но, тем не менее, существует ряд 
проблемных аспектов. 

Во-первых, острым вопросом, требующим пристального вни-
мания, являются возникающие конфликты супругов во время и 
после развода, поскольку органы судебной власти не всегда при 
принятии решения по тому или иному делу руководствуются при-
оритетом прав и интересов несовершеннолетних [8, c. 154].  

В подобных ситуациях институт УППР выступал бы в качестве 
посредника, гарантировал бы первостепенность интересов и прав 
детей в ситуациях разводов. В этой связи, считаем, что в функцио-
нал института УППР следовало бы включить функцию социально-
го посредничества, что при решении семейных конфликтов позво-
лило бы избежать судебных разбирательств.  

Теперь рассмотрим проблемные аспекты в правовом поле, ре-
гламентирующем деятельность анализируемого нами института. 
Региональное законодательство об УППР необходимо доработать. 
На этот аспект указывают и исследователи. Так, М. Ю. Шамриным 
отмечается, что в законе ФЗ № 501-ФЗ необходимо сформулиро-
вать и обобщить данные анализа всех обращений детей о том, ка-
кие формы и виды помощи они получают, дополнить полномочия 
Уполномоченного правом принимать непосредственное участие в 
расследовании преступных деяний в отношении детей [9, c. 99].  

На этот счет в современном законодательстве существуют зна-
чительные прорехи. Так, в ФЗ №501-ФЗ отсутствует правовая ре-
гламентации деятельности Уполномоченного направлять обосно-
ванные замечания и предложения, касающиеся действия или без-
действия в вопросах нарушения прав и интересов несовершенно-
летних, при необходимости оспаривать незаконные или не учиты-
вающие интересы и права детей решения, в то время, как  в другом 
важном нормативно-правовом акте – Федеральным законе от 24 
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июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» [10] нет 
способов взаимодействия органов системы защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних с институтом УППР.  

Иными словами, на законодательном уровне создана так назы-
ваемая бланкетная норма, которая делает отсылку на иные норма-
тивные правовые акты, регулирующие деятельность УППР в РФ. 
В дополнение  стоит сказать, что на уровне субъектов нет право-
вой регламентации ответственности за неисполнение законных 
решений УППР.  

Подобная ситуация провоцирует факт реализации УППР на 
практике исключительно направления «просветительской деятель-
ности» и деятельности «рекомендательного» характера вместо ре-
ального контроля за различными нарушениями, действиями и без-
действием в вопросах защиты интересов и прав несовершеннолет-
них. Все это негативным образом отражается на работе института 
УППР в РФ.  

Подводя итог, отметим, что институт УППР– сложный право-
вой механизм защиты интересов и прав несовершеннолетних. За 
свое существование в нашей стране данный институт претерпел 
изменения, затронувшие, в частности, законодательную регламен-
тацию, причем данные изменения происходят до сих пор.  

Совершенствование института УППР в РФ на сегодняшний 
день охватывает два ключевых направления: развитие региональ-
ного законодательства и регламентация правового статуса право-
защитников несовершеннолетних на местах и повышение эффек-
тивности процесса защиты прав несовершеннолетних при участии 
Уполномоченного. На наш взгляд, институт УППР в РФ еще не 
сформирован полностью, требуется устранение некоторых про-
блемных аспектов.  
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дических лиц возникает одновременно с дееспособностью, а именно в момент 
регистрации этого юридического лица. Также в статье рассматриваются вопросы 
определения виновности юридических лиц в вопросы административном произ-
водстве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: административная правосубъектность, юридическое 
лицо, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, государство, вина. 

The article examines the features of the administrative legal personality of a legal 
entity. It is noted that the administrative legal capacity of legal entities arises simulta-
neously with legal capacity, namely at the time of registration of this legal entity. The 
article also discusses the issues of determining the guilt of legal entities in administra-
tive proceedings. 

K e y w o r d s: administrative legal objectivity, legal entity, legal capacity, active 
legal capacity, capacity to bear responsibility, state, guilt. 

 
Живя в обществе, люди вступают в различные отношения – 

общаются, дружат, любят, создают семьи, обмениваются благами, 
ссорятся и мирятся, заглаживают вину. Часть этих отношений 
между людьми возникает по их воле и желанию, а часть – под вли-
янием жизненных обстоятельств. Отношения между людьми по-
стоянно меняются – начинаются, продолжаются, развиваются, 
прекращаются. 

Так люди и жили долгое время – их отношения регулировали 
обычаи и традиции, моральные и религиозные нормы. Однако с 
появлением государства ситуация изменилась. Оно определило 
общественные отношения, наиболее важные для сохранения госу-
дарственного строя, обеспечения стабильности и развития обще-
ства. Эти отношения государство стало регулировать с помощью 
правовых норм. 

Для того чтобы вступить в общественные отношения, не нужно 
никаких дополнительных условий, а вот правоотношения невоз-
можны, если его участники не обладают правосубъектностью, то 
есть предусмотренной нормами права способностью (возможно-
стью) быть участниками правоотношений. 

В отечественной науке вопрос об административной право-
субъектности юридических лиц ставится давно. Рассмотрению 
особенностей административной правосубъектности юридических 
лиц посвящено значительное количество трудов российских уче-
ных, но дискуссии по данному правовому явлению продолжаются 
и в настоящее время. 

Правосубъектность – главный элемент правового статуса любо-
го юридического лица. Регулирование административным правом, 
в соответствии с действующим законодательством, администра-
тивной правосубъектности юридических лиц, предполагающих 
такие качества, благодаря которым организации имеют право быть 
участниками общественных отношений.  

Содержание правосубъектности юридических лиц: возмож-
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ность приобретения прав, юридическое лицо отвечает по своим 
обязательствам, имеет название и местонахождение. Существуют 
юридические требования к названию юридического лица. Напри-
мер, оно должно содержать ссылку на организационно-правовую 
форму юридического лица, а в случае некоммерческих организа-
ций – на характер их деятельности. Также существует возмож-
ность создания филиалов и представительств, которые являются 
отдельными подразделениями юридического лица. 

Стоит отметить, что юридические лица, в сравнении с физиче-
скими лицами, получают все элементы административной право-
субъектности с момента государственной регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Прекращение существования юридического лица приводит его 
к потере прав и обязанностей. Погашение задолженности органи-
зации производится за счет существующих активов. Отдельные 
аспекты, связанные с прекращением деятельности организации, 
предусмотрены при банкротстве (несостоятельности) организации, 
а именно, дело направляется в суд для разбирательства. Офици-
альным прекращением деятельности организации считается мо-
мент внесения такой записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Аналогично происходит и во Франции. Все компании, за ис-
ключением совместных предприятий, приобретают статус юриди-
ческого лица после регистрации в торговом реестре и реестре ком-
паний. Во французском законодательстве существует ряд правил, 
общих для всех юридических лиц. Эти правила касаются право-
способности, имени, места жительства, гражданства, а также 
«принадлежности» к юридическому лицу. 

Под правоспособностью организаций понимается их способ-
ность получать права и обязанности, нужные для развития любой 
деятельности, не выходящей за рамки закона, а также нести юриди-
ческую ответственность за реализацию этих прав и обязательств. 

Как и гражданская правосубъектность, административная пра-
восубъектность состоит из двух частей: правоспособности и дее-
способности. Эти два элемента соотносятся как статический и ди-
намический признаки административной правосубъектности и 
считаются неделимыми на практике. 

Главной отличительной чертой административной правоспо-
собности будет являться то, что ее реализация ограничена рамками 
государственного управления, для нее присуща неразрывная связь 
меж правами и обязательствами, выражающая сочетание интере-
сов организаций и Российской Федерации в системе государствен-
ного ведения. Административная правоспособность является базой 
для административной дееспособности. 
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Административная дееспособность – способность лица осу-
ществлять свои права и обязанности, которые были предусмотре-
ны административно-правовыми нормами, и нести ответствен-
ность в соответствии с этими нормами. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что к юри-
дическим лицам следует относить как само государство в целом, 
так и его органы в частности, а также такие организации, которые 
обладают следующими особенностями: 

– наделены властью в определенной области; 
– пользуются государственной собственностью. 
Отсутствие административной ответственности организаций в 

Советском Союзе было обосновано тем, что все предприятия были 
муниципальными и, как следствие этого, правительство могло 
прямо управлять организациями через соответствующие органы 
власти. Переход организаций в частную собственность послужил 
поводом для разработки и введения нормативно-правовых актов, 
регулирующих эти изменения. 

В современности до принятия Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации вопросы администра-
тивной ответственности юридических лиц регулировались бесчис-
ленным количеством нормативно-правовых актов. Одни определя-
ли, что несут административную ответственность «компании, 
учреждения, организации», другие «организации», «юридические 
лица» и «юридические лица (организации)». 

Большинство авторов в своих исследовательских работах при-
ходили к беспочвенным заключениям о наличии административ-
ной ответственности юридических лиц, заключающимся в элемен-
тарном упоминании перечня названий нормативно-правовых ак-
тов, в которых будто бы законодателем была предусмотрена адми-
нистративная ответственность юридических лиц. 

Статья 2.10 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации внесла ясность в определении основных принци-
пов административной ответственности юридических лиц. Данная 
статья основывается на признании юридического лица самостоятель-
ным субъектом административного правонарушения [1, с. 5]. 

Например, требования ч. 1 ст. 9.22 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации («нарушение потре-
бителем электрической энергии введенного в отношении его пол-
ного или частичного ограничения режима потребления электриче-
ской энергии при сохранении обстоятельств, послуживших осно-
ванием для введения такого ограничения, невыполнение потреби-
телем электрической энергии требования о самостоятельном огра-
ничении режима потребления электрической энергии, предъявлен-
ного ему в соответствии с установленным законодательством об 
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электроэнергетике порядком полного и (или) частичного ограни-
чения режима потребления электрической энергии, либо необес-
печение потребителем электрической энергии в предусмотренных 
указанным порядком случаях доступа представителей сетевой ор-
ганизации или иного лица, обязанного осуществлять действия по 
введению ограничения режима потребления электрической энер-
гии, к принадлежащим потребителю энергопринимающим устрой-
ствам»), которая предусматривает административную ответствен-
ность в виде административного штрафа, распространяются как на 
лиц, занимающих руководящие должности, так и на организации 
[1, с. 5]. 

Объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторо-
на – классические признаки состава административного правона-
рушения, ими характеризуется административная ответственность 
юридических лиц. В своей работе Чермит Р.Р. пишет о том, что 
«признаки состава административного правонарушения имеют 
существенные особенности, отличающие их от аналогичных при-
знаков, характеризующих состав административного правонару-
шения, совершенного физическими лицами». В первую очередь 
это касается понятия вины [2, с. 5]. 

Стоит отметить, что Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации предусматривает два условия для 
признания виновным и определения степени виновности юридиче-
ского лица: 

– у лица была возможность для соблюдения правил и норм; 
– данным лицом не были предприняты все зависящие от него 

меры. 
Судебная практика привлечения организаций к административ-

ной ответственности отталкивается от того,  что формы вины все-
цело не могут быть переняты у физических лиц. К примеру,  
14 апреля 2020 г. Конституционный Суд Российской Федерации 
провозгласил Постановление № 17-П, в котором разъяснил воз-
можность привлечения организаций к административной ответ-
ственности  за предумышленное неисполнение условий по обеспе-
чению транспортной безопасности. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указывал на то, что «вина юридического лица 
проявляется в виновном действии (бездействии) соответствующих 
лиц, действующих от имени организации и допустивших правона-
рушение» [3, с. 5]. По сути, данным определением Конституцион-
ный Суд Российской Федерации дал понять, что поддерживает 
субъективно-правовой метод установления вины организации при 
привлечении к административной ответственности. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что админи-
стративная правосубъектность юридического лица не утратила 
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актуальности в изучении. Проблема административной ответ-
ственности юридических лиц требует глубокого осмысления и по-
иска решения в части более точного разграничения ответственно-
сти по сравнению с физическими лицами. 

Деятельность юридического лица за различные нарушения мо-
гут временно приостановить. Если организацию признают банкро-
том, то права у нее могут закончиться, а обязанности и ответ-
ственность – остаться. 

Правоспособность юридического лица ограничена областью его 
специализации, в отличие от физического лица. Это вполне логич-
но, поскольку юридическое лицо создается только для достижения 
корпоративной цели.  

Важность корпоративной цели очевидна: независимо от того, 
слишком ли она мала или слишком широка, ее определение в уста-
ве какой-либо организации очень точное и имеет фундаментальное 
значение для успеха юридического лица. 
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Человек является неотъемлемой частью общества, которое оказывает на него 
свое влияние на протяжении всей его жизни. Однако возможные направления и 
пути такого воздействия, по нашему мнению, до сих пор недостаточно исследо-
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Man is an integral part of society that influences him throughout his life. However, 
the possible directions and ways of such an impact, in our opinion, are still not suffi-
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Основным официальным представителем общества выступает 

государство и потому организация социальных отношений, направ-
ляющая поведение их участников, становится его системообразую-
щей целью. Для ее достижения государство использует различные 
инструменты, среди которых особое место занимает право. Одной 
из наиболее существенных характеристик права является его спо-
собность оказывать не только регулятивное, но и мотивационное 
воздействие на человека и тем самым обеспечивать в соответствии 
со своими целями упорядочивание отношений.  

В юридической литературе рассматриваются различные пути 
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влияния права на человека и общество, значительное внимание 
уделяется правовому регулированию как составляющей правового 
воздействия, а также иным его проявлениям: правовой культуре, 
правосознанию и др. Само правовое воздействие по-прежнему 
остается малоизученным, что фактически служит препятствием 
для разрешения многих проблем в правовой сфере (например, не-
эффективность правовых норм, расхождение правовых предписа-
ний с правоприменительной практикой и пр.). В результате, не мо-
тивируя желаемого поведения, существующее законодательство 
порой не способно добиться заявленного результата и достичь по-
ставленных задач и целей. 

Основные способы воздействия в рамках этапа смыслового 
воздействия – это способы социального и правового информиро-
вания как неразрывно связанные друг с другом процессы. По-
скольку в рамках первых двух стадий (стадии образования права и 
стадии действия правовых принципов и традиций) первого этапа 
право человеку еще видится чем-то абстрактным и не касающимся 
его лично, процесс передачи информации об этом феномене про-
исходит в контексте того, с чем у индивида есть уже некий опыт 
взаимодействия, т.е. в контексте социальной среды. Право пред-
ставляется человеку как неотъемлемая часть морали, религии и 
иных наиболее активно воздействующих на него социальных ре-
гуляторов. И освоение человеком информации об этом явлении 
происходит в неразрывной связи с информацией о других соци-
альных регуляторах. Информирование происходит от различных 
источников: от тех или иных учреждений, в которых индивид 
находится на содержании и обучении (детский сад, школа, а также 
неофициальные учреждения, способствующие развитию, обуче-
нию и воспитанию ребенка – центры творчества, секции и т. д.), а 
также непосредственно от лиц, которые на данном отрезке жизни 
устанавливают для человека пределы свобод в его действиях (как 
правило, семья, близкие, опекуны).  

Стоит отметить, что на данном этапе усвоение правовой ин-
формации и информации об окружающей человека реальности 
напрямую зависит от степени компетентности источника инфор-
мации, от того, в каком виде она будет ему подана, соответствует 
ли она требованиям достоверности, доступности и достаточно-
сти[1].  

В отношении правовых принципов также применяется способ 
нормативного закрепления, который выражается в действии сово-
купности нормативных комплексов различных социальных регу-
ляторов (неписаные постулаты морали, религиозный канон, право-
вые нормы). Принципы права не появляются в один момент. Изна-
чально они зарождаются как идеи. Впоследствии такие идеи вы-



 279 

ражаются в словесной или письменной форме и далее получают 
нормативное закрепление.  

Именно нормативное их закрепление, придающие им свойства 
формальной определенности, официальности, общеобязательно-
сти, наполняет их правовой сутью. Некоторые правовые принципы 
имеют конкретные дефиниции и закрепление в отдельных статьях 
(принцип разделения властей закреплен в ст. 10 Конституции РФ), 
некоторые вытекают из общего смысла нормативного акта (прин-
цип диспозитивности в ст. 3, 4, 39 Гражданского процессуального 
кодекса РФ2).  

Многие общеправовые принципы получили свое законодатель-
ное закрепление в Конституции РФ – принцип демократизма  
(ст. 3), законности (ст. 15), равноправия (ст. 19), гуманизма  
(ст. 21).  

На третьей стадии (правовая социализация человека) первого 
этапа правовая информация поступает к реципиенту уже как от-
дельный вид информации, а не как часть общего социального ин-
формационного потока. Следовательно, правовое информирование 
становится более целенаправленным и систематическим. Как пра-
вило, доведение до адресата информации упрощается ввиду того, 
что информирование неразрывно связано с процессом правового 
воспитания, где правовая связь между объектом и субъектом вос-
питания достаточно прочная и устойчивая. Таким образом, ин-
формация поступает не обрывочно, а точно и систематично.  

Еще одним важным способом воздействия выступает правовое 
убеждение. Ему уделяется существенное внимание в самых разных 
отраслях: в психологии (поскольку убеждение там является клю-
чевым элементом для формирования мотивации личности), в педа-
гогике (именно на убеждении строится формирование личности, 
процесс воспитания и обучения), и право не является исключени-
ем. Его элементами являются убеждающий (т.е. тот, кто сообщает 
объекту убеждения определенную информацию правового харак-
тера), убеждаемый (человек, на которого направлено убеждающее 
воздействие), убеждающее сообщение (в данном случае оно долж-
но отвечать следующим характеристикам: правовое содержание, 
аргументированность, объективность, достоверность).  

Сам процесс убеждения начинается с непосредственного влия-
ния на правовое сознание человека, это то, что претерпевает изме-
нение в первую очередь. Вследствие воздействия на правосозна-
ние изменяется и уровень правовой культуры человека, что в итоге 
находит свое воплощение в правовом поведении индивида. Как 
итог правового убеждения у человека модифицируется правосо-
знание, формируются правовые установки (которые до процесса 
убеждения вполне могли быть для него неприемлемыми) и опре-
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деленный уровень правовой культуры, и все это воплощается в 
цели правового убеждения – в принятии лицом, в отношении ко-
торого осуществляется воздействие, желаемого для субъекта вари-
анта поведения – правомерного.  

Таким образом, правовое убеждение видоизменяет имеющиеся 
у человека взгляды, идеи и убеждения, что впоследствии отража-
ется на поведении человека в правовой среде.  

Правовое воспитание служит ключевым способом в рамках 
данного этапа, оно являет собой целенаправленное и систематиче-
ское воздействие на сознание с целью формирования глубоких и 
устойчивых представлений и убеждений о праве, привития навы-
ков правового общения, повышения уровня правосознания и пра-
вовой культуры [2].  

Правовое воспитание начинается позднее трудового, этическо-
го и других видов воспитательных процессов, поэтому сознание и 
психика человека подготовлены к такому процессу воздействия. У 
человека есть накопленные знания, суждения и представления о 
правовой и социальной действительности, что положительно ска-
зывается на воспитательном процессе. При этом у него могут сло-
житься неверные представления и понятия о праве, поэтому вос-
питание должно не только предотвращать и компенсировать вред, 
полученный в результате искаженной оценки правовой реально-
сти, но и противодействовать уже имеющимся негативным и анти-
социальным установкам индивида.  

В правовом воспитании выделяют несколько уровней правово-
го воздействия:  

1) приобщение индивида к общественным интересам, выражен-
ным в праве (воздействие происходит со стороны законодателя, 
который формирует нормы, закрепляющие общественные и госу-
дарственные интересы);  

2) воздействие на поле влияния, в котором находится воспиту-
емый;  

3) воздействие на личные интересы индивида, приведение их в 
соответствие с общественными.  

Механизм воспитательного воздействия права включает в себя 
идеологические каналы, через которые оказывается целенаправ-
ленное и систематическое воздействие воспитательных факторов.  

Первым каналом можно назвать общественную правовую идео-
логию, когда на индивида влияет окружающая социальная дей-
ствительность с доминирующими в ней нравственными, духовны-
ми, культурными и правовыми ценностями.  

Вторым каналом воздействия на индивидуальное сознание чле-
нов общества является его микросоциальная среда, т.е. социальные 
группы, в которые он входит (семья, учебный или рабочий коллек-
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тив и пр.). Воздействие это происходит с использованием таких 
инструментов, как юридическое образование, правовое просвеще-
ние, юридическая подготовка и т.д. Результатом этого способа 
правового воздействия становится правовая воспитанность, прояв-
ляющаяся в конкретной модели поведения.  

Среди методов правового воздействия, применяемых на стадии 
образования права и стадии действия правовых принципов и тра-
диций первого этапа действия изучаемого механизма, можно вы-
делить следующие: исторический, сравнительный, ценностно-
ориентационный; на стадии правовой социализации – ценностно-
ориентационный, метод принуждения, а также метод разъяснения 
и наставления.  

Исторический метод правового воздействия выступает в каче-
стве инструмента оценки права с позиций прошлого, того, какими 
были его содержание и общественный баланс интересов, а также с 
точки зрения его современного состояния. Историческая ретро-
спектива дает возможность изучить и учесть важнейшие аспекты, 
касающиеся правовой сферы жизни общества в тот или иной вре-
менной период.  

Данный метод позволяет установить социально-исторические 
условия возникновения права, какие основные этапы оно прошло в 
своем развитии и какие изменения претерпело и, наконец, каковы 
тенденции его развития. Исторический метод позволяет выявить 
закономерности в праве, динамику развития правовой мысли, пра-
вовых институтов, иных правовых явлений и процессов, он также 
способствует определению основных особенностей и тенденций в 
воздействии права на человека и общество.  

В частности, применительно к данному этапу описываемый ме-
тод дает возможность проследить, с исторической точки зрения, 
процесс возникновения, формирования и развития правовых прин-
ципов и традиций, условия и предпосылки, которые привели к их 
зарождению, и на основе сопоставления с данными о современном 
состоянии этих правовых явлений – проследить основные тенден-
ции их дальнейшего развития. 

Сравнительный метод также важен при изучении правового 
воздействия. Любое реформирование какого-либо элемента в пра-
вовой сфере жизни общества невозможно без анализа схожих эле-
ментов (которые существуют одновременно или разделены неким 
промежутком времени). Относительно правового воздействия ис-
следованию могут быть подвергнуты отдельные субъекты право-
вого воздействия, правовые и социальные институты, оказываю-
щие влияние на сознание и поведение людей.  

Они могут сравниваться между собой по степени и эффектив-
ности воздействия, также сравнению может подлежать один пра-
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вовой элемент, но в его различные периоды развития. В частности, 
на данном этапе действия механизма можно сопоставить эффек-
тивность воздействия правовых принципов и правовых традиций, 
изучить степень влияния принципов традиции в России в сравне-
нии с другими странами.  

Ценностно-ориентационный метод нами уже затрагивался ра-
нее при рассмотрении методов правового воздействия. Поэтому 
стоит проанализировать этот метод в контексте правовых принци-
пов и традиций. Правовые принципы и традиции выступают ис-
точником ценностей для человека, они служат начальным источ-
ником информации о праве, в процессе правовой социализации 
формируют первичные правовые установки и отношение человека 
к праву.  

Ценностно-ориентационный метод применяется на всем протя-
жении правовой социализации личности. С его помощью у чело-
века формируется система правовых ценностей и идеалов, право-
вых убеждений и воззрений, основанных на общесоциальных 
нравственных ценностях (справедливости, гуманизме и т. д.).  

Данный метод обращает человека к самой сути права, его духу, 
нацеливает его на правомерное поведение, направляет в сторону 
накопления знаний о праве и законе, об уважении к закону, правам 
и свободам человека. 

Рассмотренный механизм воздействия находит свое внешнее 
выражение в повседневной жизни в определенном стиле правового 
воздействия. В зависимости от особенностей набора средств, спо-
собов и методов воздействия стиль подразделяется на демократи-
ческий и авторитарный, а в зависимости от общности лиц, осу-
ществляющих воздействие – на коллегиальный и индивидуальный. 
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Органы местного самоуправления Российской Федерации яв-

ляются управленческим уровнем, который находится наиболее 
близко к проблемам граждан.  В вязи с этим правовая основа дея-
тельности органов местного самоуправления наделяется особым 
содержанием, состоящим из множества нормативно-правовых ак-
тов, которые определяют процессуальные регламенты и порядок 
решения задач публичного управления. Основными источниками 
деятельности органов местного самоуправления являются: Кон-

 Паршин А.В., Порошкина М.А., 2021 

ISBN 978-5-98344-675-5.  «VII Юридические чтения».   
Саранск,  2021. 

 



 284 

ституция РФ, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления Конституционного суда 
РФ в вопросах толкования и применения норм права и их соответ-
ствия основному закону РФ и др. 

Для решения задач территориального значения органы местно-
го самоуправления поселений, муниципальных районов, городских 
округов, городских округов имеют юридические полномочия 
по принятию муниципальных правовых актов (п. 1 ч. 1 ст. 17 131-
ФЗ) Это же положение определяет деятельность Комиссий по де-
лам несовершеннолетних (КДН), на которые возложены задачи 
профилактики асоциального поведения среди несовершеннолет-
них граждан. 

По информации Федеральной службой государственной стати-
стики в комиссиях по делам несовершеннолетних зафиксированы 
следующие показатели. Так общее количество несовершеннолет-
них и их родителей или законных представителей составило: в 
2017 г. – 516 558, в 2018 г. – 507 740, в 2019 г. – 517 183 человек, в 
2020 – 521 116 человек [1].  

Как мы видим, представленные показатели между собой отли-
чаются незначительно, и  из года в год они составляют внуши-
тельные цифры. 

Анализ нормативных основ деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних показал, что для того, чтобы деятельность 
данных комиссий была правомерной необходимо принять законо-
дательство субъектов о наделении органов местного самоуправле-
ния компетенциями для деятельности районных, городских и рай-
онных в городах КДН. 

Сегодня КДН являются самым эффективным субъектом госу-
дарственного управления в вопросах профилактики и предупре-
ждения правонарушений среди несовершеннолетних с самой зна-
чительной нагрузкой.  

КДН являются коллегиальным органом, к котором субъекты 
наделены должностными полномочиями административной юрис-
дикции. Персональный состав комиссии определяется норматив-
ным актом органа местного самоуправления. Основной сложно-
стью определения статуса членов комиссии является то, что боль-
шинство реестров государственной и муниципальной службы не 
содержит перечнях должностей «специалист КДН», «секретарь 
КДН» и др. 

Деятельность КДН осуществляется на основе принципов гу-
манности, законности, конфиденциальности информации, субъ-
ектного взаимодействия на уровне муниципалитета и субъекта РФ, 
приоритетности семейных ценностей, ответственности законных 
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представителей, ответственности должностных лиц за нарушение 
прав несовершеннолетних граждан. 

В целом отметим, что деятельность комиссий по делам несо-
вершеннолетних осуществляется по двум направлениям. 

Первое направление – это индивидуальная работа с несовер-
шеннолетними, составление карты индивидуальной социально-
психологической  работы, педагогическое сопровождение, обеспе-
чение межведомственного взаимодействия по направлению приня-
тия несовершеннолетними гражданами мер к исправлению. 

Второе направление – это подготовка документов для пред-
ставления в суд, поскольку при поступлении в КДН дел, принятие 
решений по которым находится в компетенции судей они переда-
ются судье.  

Комиссии по делам несовершеннолетних являются практически 
единственным органом, осуществляющим защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних в части применения к ним мер ад-
министративного воздействия. Это обстоятельство отмечается ря-
дом современных исследователей. 

Статус и правовое положение КДН определяется Федеральным 
законом от 24.06.199 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  
Данный федеральный закон обозначает значение Примерного 
«Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 6 
ноября 2013года № 995 [2]. 

Новая редакция данного положения, вступившая в силу 16 де-
кабря 2017 года определила, что КДН являются коллегиальными 
органами системы профилактики, создаваемые высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъектов РФ в целях 
координации деятельности органов и учреждений по системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-
нии, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям [3]. 

Отличие новой редакции данного пункта состоит в введение 
подведомственности КДН мероприятий, предотвращающих случаи 
склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям. 

Законодательство субъекта РФ определяет возможность созда-
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ния комиссий по делам несовершеннолетних органами местного 
самоуправления, порядок создания КДН определяется законода-
тельством субъекта РФ. Так в Республики Мордовия действует 
Закон РМ  от 30 марта 2005 г. N 26-З «Об организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Республике Мордовия». 

В системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Республики Мордовия функционирует 1 724 
специализированных учреждения и службы. Координацию их дея-
тельности осуществляют Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных районов и районов городского 
округа Саранск. [4] 

Анализ положения показывает, что структура комиссий по делам 
несовершеннолетних имеет двухуровневую организацию: комиссия 
субъекта РФ и территориальные муниципальные комиссии.   

Согласно ст 29.5. дело об административном правонарушении 
рассматривается по месту жительства лица его совершившего, 
следовательно, территориальными КДН, на них же и возложены 
полномочия о вынесении постановлений о привлечения к ответ-
ственности несовершеннолетних.  

Особенность организации работы с несовершеннолетними 
накладывает их особый субъектный состав и обнаруживается он в 
том, что ответственность за совершенные деяния несут не только 
сами нарушители, но и их родители. Причем они не только испол-
няют государственные меры административного принуждения, но 
и сами могут быть привлечены к ответственности за неисполнение 
обязанности по воспитанию детей. 

Рассмотрение дел об административном производстве осу-
ществляется на основании Гл.29 КоАп РФ.   Процессуальный по-
рядок рассмотрения дел является уже достаточно устоявшимся, а 
вновь фиксируемые  правонарушения совершаемые несовершен-
нолетними гражданами являются отражением времени.  

Так с 2019 года наряду с хулиганство, как одним их наиболее 
распространенных правонарушений, обозначилось новое – несо-
блюдение мер по предотвращению распространения новой коро-
новирусной инфекции, а именно нарушение масочного режима. 

Проведенный теоретический анализ позволяет нам сделать вы-
вод, что основным субъектом органов местного самоуправления в 
работе по предотвращению противоправного поведения несовер-
шеннолетними являются комиссии по делам несовершеннолетних 
(КДН). Их деятельность определяется законодательством Россий-
ской Федерации и региональным законодательством субъектов, 
причем законодательство субъекта имеет определяющее значение.  
На разных стадиях административного производства в работе с 
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несовершеннолетними гражданами, в нем могут участвовать госу-
дарственные органы и учреждения, защитники, родители, предста-
вители органов прокуратуры с целью наиболее полного и объек-
тивного рассмотрения дела и принятии решений о назначении мер 
административной ответственности несовершеннолетних.  

Современная социальная действительность предъявляет новые 
требования к работникам КДН, осуществляющих свою професси-
ональную деятельность на базе органов местного самоуправления.  
Данный вопрос можно решить если в программы Повышения ква-
лификаций работников КДН вводить новые тематические модули, 
ориентированные на инновационные формы социально-правовой 
работы, отслеживание и изучение наиболее прогрессивных миро-
вых практик, широкого использования использование медиатив-
ных технологий. 

На наш взгляд, назрела необходимость использование обще-
ственных работ для несовершеннолетних посредством правового 
закрепления данной меры административного принуждения. Рас-
пространение трудовых работ, как меры административно –
правового воздействия является признанным видом наказания во 
многих зарубежных практиках, в том числе.  

Сущность наказания в виде обязательных работ состоит, в 
первую очередь, в моральном воздействии на несовершеннолетне-
го, осуществившего общественно опасное деяние, способствую-
щем перевоспитанию такого лица и повторному совершению им 
запрещенных законом деяний. Подобная мера принуждения могла 
бы найти свое практическое воплощение именно на уровне мест-
ного самоуправления. 
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This article examines the general principles of the activities of state authorities of 
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Для развития государства и поддержания стабильного эконо-

мический роста, структурным элементам государственной власти 
необходимо придерживаться определенных принципов, которые 
определяют деятельность органов государственной власти незави-
симо от уровня организации. Соблюдение и формирование данных 
принципов было бы невозможно без прочной и надежной право-
вой системы, которая представляет собой совокупность взаимосвя-
занных и согласованных средств, при помощи которых власть ре-
гулирует общественные отношения, поведение отдельной лично-
сти, деятельность и характер их объединений.  

Правовую систему обычно рассматривают в узком и широком 
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смысле. В узком смысле она представляет собой комплекс взаимо-
действующих и согласованных между собой элементов, используя 
которые власть может управлять общественными отношениями. 
Благодаря воздействию на общество и  личность, власть выступает 
основным регулятором их поведения и в случае возникновения 
социальной напряженности имеет возможность стабилизировать 
ситуацию.  

При обозначении узкого смысла правовой системы ее прирав-
нивают к объективному праву. В этом случае, она является сово-
купностью различных правовых актов и законов, которые между 
собой связаны.  

В широком смысле, правовую систему понимают как совокуп-
ность определенных правовых процессов, которые происходят в 
настоящее время внутри страны. В таком случае, правовая система 
будет включать нормы права, полностью полагаться на законода-
тельство, устоявшуюся культуру и правопорядок, где общество 
будет выступать как источник взаимосвязанных интересов и прав.  

Элементы  правовой системы взаимосвязаны между собой. К 
данным элементам принято относить правовые институты, отрасли 
права со своей определенной иерархией, актуальные правовые 
нормы, новые идеи, принципы и ценности. В свою очередь, эле-
менты правовой системы образуют 4 группы, которые между со-
бой должны взаимодействовать и взаимодополнять друг друга [1]: 

1) правопонимание – данная группа отражает совокупность 
правовых взглядов, мнений, культуры; 

2) правотворчество – процесс разработки и внедрения законов; 
3) правовой массив – совокупность правовых актов, охватыва-

ющих правовую сферу; 
4) правоприминение  –  перечень методов направленных на ре-

ализацию различных правовых актов, а так же обеспечивающих  
их законность. 

Особая необходимость в надежной и крепкой правовой системе 
проявляется в том, что она является регулятором общественных 
отношений и отображает их интересы. В свою очередь, данные 
интересы являются основой для разработки, внедрения и реализа-
ции новых законов, применяемые в отношении субъектов Россий-
ской Федерации. Правовая система раскрывает свою сущность в 
ряде признаков, которые характеризуют ее качественную сторону: 

– правовая система представляет собой одну из ключевых со-
ставляющих гражданского общества; 

– правовая система есть не что иное, как сложноорганизованная 
структура, имеющая строгую и иерархическую систему; 

– составные элементы правовой системы между собой едины и 
образуют комплекс различных взаимосвязанных процессов; 
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– правовая система является значимой частью государственно-
го суверенитета страны; 

– трактовка правовой системе отражается в реальном поведе-
нии и отдельной личности и общества в целом; 

– представляет собой подвижную систему необходимую для 
реализации целей конкретных субъектов; 

– поддерживает правопорядок среди населения государства.  
Система органов государственной власти Российской Федера-

ции формируется на основе конституционного строя страны и его 
положений. В данную систему включают: 

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти; 

Высший исполнительный орган государственной власти; 
Иные органы государственной власти, образуемые в соответ-

ствии с Конституцией (уставом) субъекта РФ (в частности, может 
быть установлена должность высшего должностного лица субъек-
та РФ). 

Структура законодательного органа основывается на нацио-
нальные интересы государства, а так же его исторические события. 
Данная структура регулируется Конституцией Российской Феде-
рации. Законодательный орган выполняет ряд следующих задач: 

– подтверждает и принимает Конституцию, при необходимости 
вводит поправки; 

– утверждает бюджет, различные программы социально-
экономического развития; 

– ведет отчет об исполнении бюджета; 
– определяет административно-территориальное устройство 

субъекта РФ; 
– утверждает систему управления; 
– устанавливает налоги и сборы, порядок их взимания; 
– устанавливает порядок проведения референдумов и выборов в 

законодательный орган власти; 
– регулирует иные возникающие вопросы, которые относятся к 

ведению и полномочиям. 
Органы государственной власти Российской Федерации осу-

ществляют свою деятельность на основании определенных прин-
ципов, которые сформировались на основании положений Консти-
туции России [2].  

Данные принципы представлены на рисунке.  
1. Государственная и территориальная целостность Российской 

Федерации. Сущность данного принципа состоит в том, что госу-
дарство представляет собой единую систему взаимодействующих 
субъектов РФ. В таком случае территории страны являются 
неприкосновенными и суверенными. В случае посягательства дру-
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гих стран на целостность территории России, она вправе приме-
нить военную мощь. Государственная и территориальная целост-
ность России заключается в следующих аспектах: 

– территория государства едина; 
– государственная власть распространяется на все субъекты 

России и охватывает всю территорию; 
– субъекты Российской Федерации являются не отдельным гос-

ударственным образованием, а непосредственно входят в ее со-
став; 

– несмотря на внутренние правовые положения субъектов РФ, 
которые имею свои особенности и элементы управления, они вхо-
дят в состав Российской Федерации и должны подчиняться и сле-
довать ее законам и нормам. 

 
Принципы деятельности органов государственной власти субъекта 

РФ 

1. Государственная и территориальная целостность РФ 

2. Распространения суверенитета РФ на всю ее террито-

рию 

3. Верховенство Конституции РФ  и федеральных законов 

на всей территории РФ 

4. Единство системы государственной власти 

5. Разделение государственной власти на законодатель-

ную, исполнительную и судебную 

6. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государ-

ственной власти субъектов РФ 

7. Самостоятельное осуществление органами государ-

ственной власти субъектов РФ принадлежащих им полно-

мочий 

8. Самостоятельное осуществление своих полномочий 

органами местного самоуправления 

Принципы деятельности органов  
государственной власти субъекта РФ 

2. Распространения суверенитета Российской Федерации на всю 
ее территорию. Данный принцип означает то, что на всю государ-
ственную территорию распространяется государственная власть 
Российской Федерации. В пределах территории государства не 
допускается влияние какой-либо власти другой страны. Если же 
другое государство захочет посягнуть на территории Российской 
Федерации, то она будет вправе начать военные действия. 

3. Верховенство Конституции Российской Федерации  и феде-
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ральных законов на всей территории Российской Федерации. 
Означает, что Конституция имеет высшую юридическую силу. По 
отношению к другим различным нормативным документами, она 
является главнейшей и основополагающей. Тоже самое относится 
и к федеральным законам и нормативно-правовым актам субъекта 
федерации. будет противоречить Конституции, то он будет счи-
таться не действительным.   

4. Единство системы государственной власти.  Данный принцип 
выражает взаимодействие и системность государственной власти. 
От уровня достигнутого единства будет зависеть развитие госу-
дарства, так как взаимодействие на высших уровнях власти будет 
способствовать взаимодействию и на других. Можно сказать, что 
сила заключается в единстве.  Сложность структуры государ-
ственной власти обуславливает значение согласованности и един-
ства.  

5. Разделение государственной власти на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Данный принцип является одним из 
важнейших, так как позволяет разделить и придать самостоятель-
ности данным видам власти, но которые, в свою очередь, должны 
поддерживать и контролировать друг друга. Все три власти не мо-
гу пользоваться правами друг друга, только каждая сугубо своей, а 
при возникновении какой-либо задачи должны решать ее посред-
ством совместного контроля и сдерживания. В первую очередь, 
данный принцип необходим для решения определенных целей: 

– нейтрализация сосредоточения власти в руках одного человека; 
– разграничение полномочий, обязанностей и компетенций по 

отдельным органам власти; 
– контроль над злоупотреблением властью; 
– благодаря разграничению вероятность возникновения про-

блем в процессе управления сходятся к минимуму; 
– достижение благоприятного взаимодействия между государ-

ством и населением государства.  
Каждый уровень власти строго отвечает за свою работу и дол-

жен в полной мере придерживаться своих компетенций.  
6. Разграничение предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Объек-
том переплетения совместного ведения выступают общественные 
отношения, где регулированием занимаются как органы государ-
ственной власти, так и органы государственной власти субъектов 
России, но Конституция разграничивает их полномочия и устанав-
ливает границы дозволенных им компетенций.  

7. Самостоятельное осуществление органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им пол-
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номочий. Данный принцип гласит, что власти данного органа не-
зависимы, то есть могут принимать решения на основании своих 
полномочий. Но они должны соблюдать преемственность права, а 
так же действовать от имени государства и общества и выражать 
их интересы.  

8. Самостоятельное осуществление своих полномочий органа-
ми местного самоуправления. Данный принцип дает понять, что 
органы местного самоуправления обладают рядом собственных 
самобытных компетенций и полномочий и могут принимать реше-
ния по возникающим вопросам самостоятельно, опираясь только 
на свои знания, но в пределах установленных законов.  

Можно сделать вывод, что для развития и поддержки стабиль-
ного экономического роста, государству необходимо придержи-
ваться определенных положений. Органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляя свою деятельность 
на основании вышеуказанных принципов, способствуют эффек-
тивному управлению с применением и соблюдением всех прав и 
законов, так как данные принципы были сформированы на осно-
вании положений Конституции Российской Федерации.  

Соблюдение данных принципов было бы невозможно без проч-
ной и надежной правовой системы, которая в свою очередь пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных и согласованных  
правовых средств, при помощи которых власть регулирует обще-
ственные отношения, поведение людей, деятельность и характер 
их объединений. 
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Актуальность исследования изучаемой проблемы исходит из изучения стати-
стических сведений о противоправных действиях государственных служащих, 
так же статистические данные свидетельствуют о том, что фигурантами подоб-
ных преступлений чаще всего становятся офицеры взводного или ротного звена, 
противоправность действий данных категорий представляют большую обще-
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этом выросло число других преступлений, например, коррупции. Ущерб по уго-
ловным делам составил 6,4 млрд руб. (по сравнению с 2019 годом эта сумма вы-
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The relevance of the study of the problem under study comes from the study of sta-
tistical information about illegal actions of civil servants, as well as statistical data indi-
cate that the defendants in such crimes are most often platoon or company officers, the 
illegality of actions of these categories pose a great public danger, damage the prestige 
of military service, discredit the officer corps and the state power in general. In 2020–
21, the number of interpersonal crimes in the Armed Forces decreased, but at the same 
time the number of other crimes, for example, corruption, increased. The damage in 
criminal cases amounted to 6.4 billion rubles (compared to 2019 , this amount increased 
by more than 30 %. 
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Одной из остро стоящих проблем настоящего времени является 

коррупция. Все больше и больше становиться данных о проявле-
ниях коррупции в сфере военной службы, все больше информации 
становиться в статистических данных военной юстиции, в перио-
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дических печатных изданиях, новостях, научной литературе, а 
также в социологических опросах. 

Начнем с того, что все же является коррупцией, и какие меры 
по ее предотвращению существуют. Наиболее известное опреде-
ление коррупции – это злоупотребление своим положением и пол-
номочиями в той или иной сфере с целью собственной выгоды. 
Существует более широкое понимание, коррупция – злоупотреб-
ление доверием.  

Одним из основных направлений деятельности государствен-
ных органов по повышению эффективности противодействия кор-
рупции на государственной службе является установление анти-
коррупционных стандартов.  

Рассмотрим, что включает в себя понимание антикор-
рупционного стандарта поведения государственного гражданского 
служащего. Антикоррупционные стандарты на государственной 
службе представляют собой единую систему запретов, ограниче-
ний и дозволений для государственных служащих, а также граж-
дан, поступающих на государственную службу, обеспечивающих 
предупреждение коррупции. 

Государственно служащий должен строить свое поведение та-
ким образом, чтобы оно соответствовать этическим правилам, 
сформировавшимся в обществе, их действия должны быть направ-
лены на борьбу и предотвращение даже малейших коррупционных 
проявлений, а также строго соблюдение правил противодействия и 
отказ от каких-либо противоправных действий коррупционной 
направленности, дает возможность говорить о соблюдении стан-
дарта. 

Ограничения, требования, запреты все это в совокупности дает 
правила, закрепленные законодательно, при соблюдениях которых 
по итогу ожидается антикоррупционное поведение государствен-
ных служащих [1; 2]. 

В случае, когда государственный гражданский служащий реша-
ет для себя не принимать стандарты должного поведения, являю-
щихся защитной стороной против коррупции, мер по предотвра-
щению или урегулированию правонарушения, вследствие может 
повлечь его увольнение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В случае, когда можно было бы иметь точное преставление, ка-
кие веления подталкивают к коррупции, можно было бы работать 
на ее опережение, предупреждение, либо же предотвращение. 

Человеческая зависть, поиски личной выгоды, жажда легкого 
обогащения, открывают темные стороны человеческого сознания и 
природы человека, отсюда и вытекает системное явление пред-
ставляющее собой коррупцию. 
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Стоить отметить противоправные действия, которые соверша-
ются из корыстных побуждений, и преследуют собой цель обога-
щения, либо же продвижения по карьерной лестнице, а также ва-
риант каким-либо другим способом улучшить свое положение. К 
таким, в настоящее время можно отнести коррупционные преступ-
ления, которые, к сожалению, в настоящее время имеют процве-
тающий характер. Поскольку коррупционная составляющая реше-
ния проблем, так сказать бывает «удобна».  

Многим, к примеру, проще вступить так называемые «договор-
ные отношения», когда за вознаграждения один помогает другому, 
при таком сочетание все остаются в плюсе, но бывают и противо-
положные ситуации, когда одна из сторон не в силах выполнить 
требования другой стороны, которая в свою очередь может, ис-
пользуя свои служебные полномочия навредить или ухудшить по-
ложения дел.  

При анализировании информации статистических данных,  в 
настоящее время к одни из самых распространенных форм кор-
рупционных проявлений на военной службе относятся: оказание 
встречных услуг и покровительство в продвижении по службе зна-
комых, родственников друзей и т.п. (42% опрошенных); дача взя-
ток, получение взятки, а так же как кажется безобидных подарков 
(29 %); использованием своих полномочий совершение хищений 
(19,8%); так называемые «откаты» при заключении государствен-
ных контрактов (9,2%), и это лишь малая часть их возможных кор-
рупционных действий [2]. 

В силу то, что армия относится к числу тех обособленных ин-
ститутов, которые созданы для определенных целей и задач, об-
ратной стороной этой обособленности является процветание кор-
рупции и произвола. 

Наибольшую опасность для общества и государства представ-
ляют преступления должностных лиц, совершенные с использова-
нием служебного положения, которые дискредитируют офицер-
ский корпус и в целом государственную власть.  

В качестве примера можно отнести, такой случай, когда граж-
данин хочет избежать службы в армии, и за вознаграждение пред-
лагает членам военно-врачебной комиссии признать его не при-
годным для службы, и поставить категорию по которой он бы не 
попал в вооруженные силы. С этой целью происходит действие, 
направленное на то чтобы склонить должностное лицо к оказанию 
таких действий, чтобы дающий взятку оказался в преимуществен-
ном положении. 

Коррупционный мотив следует рассматривать, как один из эле-
ментов основных причин совершения преступления. 

Большую общественную опасность, для правопорядка, нор-
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мальной деятельности аппарата военного управления, но всеобще-
го престижа военной службы, представляют собой противоправ-
ные действия воинских должностных лиц, людей которых принято 
считать образцом для подражания. [3] 

На сегодняшний день складывается так, что образ людей в по-
гонах, стал не образцом для подражания, к которым все стреми-
лись бы, не тем, о чем мечтают мальчишки, когда вырастут стать 
защитником, а больше наоборот складывается образ злодея - кор-
рупционера, из этого и вытекают многие дальнейшие проблемы, 
например, дезертирство, возможно, потому что юноши не хотят 
служить в условиях произвола. 

Военнослужащие за совершение административного правона-
рушения могут быть привлечены и к дисциплинарной и к админи-
стративной ответственности. 

Немаловажно сказать, о том, что на борьбу с коррупционными 
аспектами должна быть направлена не только политика государ-
ства, либо же отдельных организаций, а это должна быть всеобщая 
борьба. Прежде всего каждый должен противостоять этому внутри 
себя, т.е не допускать мысли о каком-либо незаконном обогаще-
нии, либо же оказании более выгодного положения. 

Для всестороннего и совместного противодействия коррупции в 
системе государства и ряде специальных институтов, а также не-
маловажным в этой схеме является и само общество, имеет смысл 
реализовать внедрение практики по материальному поощрению 
граждан, сообщивших о фактах коррупционного проявления того 
или иного сотрудника, если данная информация подтвердится. 

Возможно, что при наличии системной антикоррупционной по-
литики во взаимодействии с оптимальной институциональной по-
литикой различных отраслей права, и рядом других мер можно 
достичь значительных положительных результатов в сфере борьбы 
с коррупцией [4]. 

Проблема коррупционного аспекта достаточно разработана в 
науке, в то же время система рассматриваемых проблем нуждается 
в дальнейшем теоретическом изучении, поскольку коррупция до-
статочно сложное явление. Несомненно, антикоррупционная поли-
тика должна обладать комплексным характером, и путем различ-
ных общественных механизмов и правовых средств различной от-
раслевой принадлежности должна реализовываться. Антикорруп-
ционная политика должна реализовываться путем применения 
упреждающих мер и отдавать предпочтение общепревентивным 
подходам. 
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Сфера государственных закупок призвана обеспечить нужды 
государственных органов для исполнения ими своих задач и 
функций. Через контрактную систему закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд распределяются значи-
тельные финансовые ресурсы. Так, по итогам 2020 года было за-
ключено контрактов на 8,9 трлн рублей (8,4% ВВП).  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 
выступил в качестве смены действовавшему ранее Федеральному 
закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ).  

Одной из основных причин разработки нового законодатель-
ства была необходимость регламентации всех этапов закупочной 
деятельности, что отсутствовало в ранее существовавшем законе. 
Новая система включает в себя регулирование деятельности заказ-
чика с момента планирования закупок и проведения конкурентных 
процедур до момента заключения и исполнения контрактов, а так-
же выполнения последующего мониторинга и аудита.  

Закон № 44-ФЗ начал действовать с 1 января 2014 года и про-
должает регулировать сферу госзакупок по сей день. В настоящее 
время выстроена единая правовая основа контрактной системы, 
сформированы базовые принципы, введены новые правила осу-
ществления закупочных процедур.  

Таким образом, можно говорить, что законодательство в сфере 
закупок за последние годы значительно развилось и усложнилось. 
Несмотря на все очевидные положительные новации  

Закона № 44-ФЗ, в его адрес регулярно поступает много крити-
ки. С учетом ежегодного увеличения затрат бюджетов всех уров-
ней на государственные и муниципальные закупки, а также непо-
средственного влияния государственного заказа на развитие ряда 
стратегических отраслей экономики (строительство, поставка ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения, про-
дукции машиностроения и др.) проблема эффективности работы 
контрактной системы стоит особенно остро. И после нескольких 
лет работы выстроенная система закупок на практике показала 
наличие ряда существенных недостатков. 

В первую очередь необходимо отметить, что многие проблемы 
применения Закона № 44-ФЗ обусловлены самой логикой закона, 
которая ставит во главу угла борьбу с коррупцией, а не эффектив-
ность закупок. Сложность и запутанность процедур, несмотря на 
тотальный контроль, не только создают трудности применения 
Закона № 44-ФЗ как заказчиками, так и поставщиками, ведут к 
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удорожанию закупок (а также к дополнительным расходам), но и 
дают возможности для манипуляций и злоупотреблений. Прове-
денный теоретический анализ позволяет выявить наиболее акту-
альные проблемы в данных правоотношениях:  

1.Нарушения и злоупотребления со стороны заказчиков и 
участников закупок (завышение цен, ограничение конкуренции, 
картельный сговор). Нарушения в госзакупках со стороны заказ-
чиков возникают как по причине злоупотреблений, так и в связи с 
отсутствием достаточных знаний и навыков сотрудников кон-
трактной службы, а также стремлением заказчика преодолеть не-
достатки законодательства и получить качественный товар (рабо-
ту, услугу) в короткие сроки.  

По данным Счетной Палаты Российской Федерации, практиче-
ски половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная 
палата в сфере закупок, связана с обоснованием цены. Завышение 
цен в совокупности с отсутствием ориентира на качество товаров 
(работ, услуг) ведет к покупке заказчиком товаров низкого каче-
ства по дорогой цене.  

Соответствие цены товара (работ, услуг) рыночной цене на ос-
новании сопоставления выделен законодателем как приоритетный, 
но в реальности показал свою неэффективность.  

Участники закупки заинтересованы в реализации своего товара 
(работ, услуг) по максимальной цене, поэтому при ответе на за-
просы заказчика стараются завысить цену. Чаще всего такое за-
вышение встречается при формировании цен на работы и услуги. 
Нередки случаи, когда заказчик заранее договаривается с участни-
ками рынка о ценах, которые они должны подать в коммерческих 
предложениях. Формирование цен на основе ранее заключенных 
контрактов также имеет свои недостатки.  

Быстрое изменение структуры рынков и несоответствие реаль-
ной картины на рынке официальным данным может привести к 
установлению заниженной цены и, как следствие, несостоявшейся 
закупке. Объем ежегодно выявляемых нарушений при формирова-
нии предельного значения цены контракта свидетельствует о 
необходимости пересмотра порядка и методов определения и 
обоснования цен, установленных законом N 44-ФЗ и методиче-
скими рекомендациями.  

Еще одной важной проблемой являются факты ограничения 
конкуренции при проведении закупок. В том же отчете Счетная 
палата указывает на то, что система государственных закупок ха-
рактеризуется преобладанием неконкурентных способов закупок 
(около 70%), неизменным уровнем конкуренции (около трех за-
явок на лот) и недоверием участников рынка. Основной причиной 
ограничения конкуренции со стороны заказчика продолжает яв-
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ляться картельный сговор с одним или несколькими участниками 
рынка, который выражается в виде:  

– разработки заказчиком документации под определенного 
участника, либо разработки документации для закупки самим 
участником;  

–  неправомерного завышения рейтинга при проведении проце-
дуры оценки заявок участников конкурса;  

– предоставления заказчиком информации о других участниках 
закупки;  

– исполнения контракта до проведения закупки, а также после-
дующего изменения условий контракта. 

Это оказывает крайне негативное влияние на эффективность 
госзакупок. Отметим, что картельный сговор имеет отраслевой 
характер [5]. 

При проведении процедур по определению поставщика также 
часто нарушается ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции». На текущий момент деятельность картелей, по факту, 
покрывает практически всю сферу государственных закупок, а не 
только единичные закупки. Противоправной деятельности картеля 
способствуют злоупотребления со стороны государственных за-
казчиков. ФАС России ежегодно сообщает о сотнях выявленных 
антиконкурентных соглашений (в 2020 году антимонопольными 
органами вынесено 494 решения), большую часть из которых за-
нимают сговоры на торгах. При этом почти половина соглашений 
действует на таких социально значимых рынках, как строитель-
ство, поставка лекарственных средств и продуктов питания. Тен-
денции увеличения объемов закупок, подверженных картелям, 
свидетельствуют о низкой эффективности существующих мер 
противодействия данному виду нарушений.  

2. Ценовой демпинг. Сегодня законодательство о контрактной 
системе не содержит способов определения поставщиков, ориен-
тированных на поставку качественного товара, выполнения работ, 
либо оказания услуг. Основным конкурентным способом остается 
аукцион (в 2020 году доля аукционов составила 59% от общего 
объема контрактов), где победителем признается участник, пред-
ложивший наименьшую цену исполнения контракта, аналогичным 
образом проводится отбор победителя по запросу котировок. По 
смыслу закона, способами определения поставщика, ориентиро-
ванными не на снижение цены, а на предоставление наилучших 
условий исполнения контракта, являются конкурсы и запросы 
предложений.  

Однако проведение запроса предложений ограничено исчерпы-
вающим перечнем случаев, определенных в Законе № 44-ФЗ, по-
этому данный способ не может рассматриваться как основной. 
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Установление Правительством Российской Федерации критериев 
оценки заявок участников конкурсов создало условия, при кото-
рых конкурс также становится ориентирован на максимальное 
снижение цены контракта, а не на предложение наилучших усло-
вий его исполнения по качеству товара (работ, услуг), используе-
мых материалов, срокам, расширению гарантийных обязательств и 
исполнению контракта квалифицированным участником рынка. 
Демпинг недобросовестных участников - компании, которые не 
имеют ни квалифицированного персонала, ни ресурсов, ни опыта, 
часто значительно снижают цену (на 25% и более) и побеждают. 
Такие компании начинают требовать от заказчиков принимать ра-
боты с недоделками, с нарушениями.  

Заказчики вынуждены принимать такие условия, чтобы не при-
ходилось вновь выходить на новую процедуру, срывая свои планы 
и обязательства. 

3. Возможность изменения условий контракта практически от-
сутствует. Законодательство разрешает внесение  существенных и 
несущественных изменений условий договора в исключительных 
случаях. Не допускается изменять госконтракт при проведении 
запроса котировок. Также по общим правилам не допускается из-
менение существенных условий госконтракта. Но в Законе No 44-
ФЗ нет четкого определения того, какие условия можно считать 
существенными. При исполнении госконтракта к существенным 
условиям можно отнести: предмет закупки, объем постав-
ки товаров (работ, услуг), порядок и сроки оплаты, источники фи-
нансирования, исполнителя госконтракта (смена исполнителя до-
говора недопустима, за единственным исключением: компания-
поставщик реорганизована путем преобразования, присоединения 
или слияния), срок поставки, ответственность сторон (размер 
штрафных санкций),  и другие требования, которые были также 
признаны обеими сторонами в качестве существенных. 

Для поставщика и заказчика нарушение существенных условий 
контракта грозит начислением штрафных санкций, ведет к рас-
торжению госконтракта, а также, может привести к включению 
информации о поставщике в реестр недобросовестных поставщи-
ков (РНП). Что характерно, в РНП вносятся данные не только о 
компании, но и об учредителях и руководителе.  

Принимать участие в тендерах после занесения данных в РНП 
нельзя в течение 2 лет. Заказчики используют РНП, чтобы прода-
вить свои интересы в отношениях с поставщиком. Либо заказчик 
может сам тормозить процесс: например, не оформлять пропуска 
для рабочих, а потом расторгнуть контракт. Поставщик же факти-
чески лишен возможности пересмотра требований контракта, ко-
гда существенно изменились обстоятельства, из которых стороны 
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исходили при заключении договора.   Изменение условий договора 
со значительными изменениями обстоятельств допускается только 
по решению суда в исключительных случаях, т.е. когда расторже-
ние договора противоречит общественным интересам, влечет за 
собой для сторон убыток, значительно превышающий затраты, 
которые необходимы для исполнения договора на измененных су-
дом условиях. 

4. Диссонанс правоприменительной практики и методологии 
совершения реализации контрольных полномочий исполнительной 
власти на федеральном и региональном уровнях. Рассогласован-
ность норм права, а в ряде случаев и прямые коллизии законода-
тельства и многочисленных подзаконных актов, разъяснений и пи-
сем органов власти, касающиеся регулирования контрактной си-
стемы, подкрепленные отсутствием единообразия правопримени-
тельной и судебной практики, приводят к тому, что хозяйствую-
щие субъекты не могут заранее дать надлежащую правовую оцен-
ку отдельным направлениям своей деятельности, так как не всегда 
понимают, какие именно действия могут быть расценены как 
нарушение.  

Такая неопределенность также является следствием наличия в 
законе большого объема отсылочных норм. Административные 
органы нередко в письмах, методических рекомендациях и специ-
альных сообщениях выражают позицию по применению отдель-
ных положений законодательства.  

Несмотря на то, что указанные документы не носят норматив-
ный характер, а по своей природе не могут устанавливать правила 
и быть обязательными для применения, они фактически опреде-
ляют и направляют правоприменительную практику.  

Верховный Суд Российской Федерации по этому вопросу также 
выделяет существенные признаки, характеризующие акты, содер-
жащие разъяснения законодательства и обладающие нормативны-
ми свойствами:  

– издание их органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, иными органами, уполномоченными орга-
низациями или должностными лицами;  

– наличие в них результатов толкования норм права, которые 
используются в качестве общеобязательных в правоприменитель-
ной деятельности в отношении неопределенного круга лиц.  

Распространение с января 2020 года новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-COV, и, как следствие, связанные с пан-
демией государственные меры предотвращения распространения 
инфекции поставили перед правоприменителем множество вопро-
сов относительно возможности и порядка применения тех или 
иных законодательных норм. Все без исключения сферы обще-
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ственных отношений и, соответственно, механизм регулирования 
таких отношений претерпели изменения.  

В связи с чем у правоприменителя и участников экономической 
деятельности возникла потребность в разъяснении правил приме-
нения правовых норм с учетом изменившихся условий. При осу-
ществлении закупок для государственных и муниципальных нужд 
актуальным стал вопрос о характере новой действительности, при 
условии введения режимов самоизоляции, повышенной готовно-
сти в регионах без объявления режима чрезвычайной ситуации в 
стране и при условии признания режима повышенной готовности 
обстоятельством непреодолимой силы непосредственно актами 
региональной власти.  

Таким образом, при и наличии такого количества проблем За-
кон № 44-ФЗ, безусловно, нуждается в серьезной переработке. 
Причем последние изменения, как вступившие в силу с 1 апреля 
2021 года, так и еще не вступившие в силу, не решают приведен-
ных выше проблем применения Закона № 44-ФЗ, поскольку в сво-
ем подавляющем большинстве носят технический характер. И не 
решается одна из главных проблем: при действующем подходе 
(торги на понижение) поставщики вынуждены работать в лучшем 
случае с нулевой прибылью либо в убыток, что порождает за со-
бой и другие проблемы (привлечение недобросовестных субпо-
ставщиков, снижение качества товаров, работ и т.п.). 
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На сегодняшний день в юриспруденции одной из основополагающих является 
тема «Правовые акты государственного управления». Данная тема достаточно 
детально уже изучена к настоящему времени, но все же остаются некоторые во-
просы, по которым до сих пор ведутся дискуссии. 
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Today, in jurisprudence, one of the fundamental topics is the topic “Legal acts of 
public administration”. This topic has already been studied in sufficient detail to date, 
but there are still some issues on which discussions are still underway. 
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Государственное управление, принятие эффективных управ-

ленческих решений, безусловно, должно строиться на основе всей 
совокупности накопленных не только правовой наукой, но и ины-
ми науками знаний. Только так можно добиться эффективного 
государственного управления. Все это должно находить отражение 
в принимаемых законодательных актах, которые устанавливают 
алгоритм продуктивного и эффективного управления, основанного 
на главенстве закона. 

Государственное управление можно трактовать в двух смыслах. 
В первом случае, в широком смысле следует рассматривать дея-
тельность всей системы государственных органов, во втором, то 
есть узком смысле – всего лишь исполнительных органов государ-
ственной власти. Органы исполнительной власти в рамках компе-
тенции осуществляют управление посредством особого вида пра-
вовых актов – административных актов. 

 Студеникин А.Б., 2021 

ISBN 978-5-98344-675-5.  «VII Юридические чтения».   
Саранск,  2021. 
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Административный акт является элемент государственного 
управления, одна из правовых форм реализации исполнительной 
власти, при помощи которых образуются государственные органы, 
определяются их задачи и основополагающие функции, компетен-
ция, распределяются материальные и другие ресурсы, а также реа-
лизуются права граждан и исполняются обязанности должностны-
ми лицами государства. 

Думается, что административные акты являются особым видом 
подзаконных управленческих решений исполнительно-распоряди-
тельного характера, который принимается должностными лицами 
и органами исполнительной власти в пределах, установленной за-
коном компетенции и в соответствии с определенными про-
цедурами. 

В повседневной жизни правовые акты влияют и регулируют аб-
солютно все аспекты жизни общества и государства в целом, так 
как них обнаруживается масса разнообразных правовых норм. Что 
же касается, вопросов проявления нормативных актов как источ-
ника права необходимо констатировать, что их создание прямо 
взаимосвязано с процессом установления и развития централизо-
ванного государства, а так же повышением важности и увеличени-
ем статусности в жизни общества. 

Именно при помощи нормативно-правового регулирования, по-
средством принятия и воплощения нормативно-правовых актов, 
происходит процесс эффективного функционирования многих со-
циально-экономических, политических, трудовых и иных правоот-
ношений. Только благодаря их помощи устанавливаются, изменя-
ются или отменяются нормы права. Имеется в виду, что решения 
задач, стоящих перед правовым государством, не представляется 
возможным без построения эффективной, действующей, единой 
нормативно-правовой базы. 

Управление в общем виде и государственное управление, в 
частности, является во многом особым видом творческой деятель-
ности, который должен быть урегулирован нормами права. 

Разработка и принятие административных актов является непо-
средственной частью управленческого процесса, то есть особое 
производство, которое состоит, в свою очередь, из определенных 
процедур.  

Необходимо отметить актуальность представленной темы 
научного исследования. Она сводится к тому, что правовой акт – 
это один из важнейших правовых разделов. Спецификой актов 
управления можно отметить то, что их действие не ограничивается 
только сферой государственного управления, ими регламентиру-
ются определенные аспекты общественных отношений, составля-
ющих предмет различных отраслей права.  
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Они служат юридическим фактом для возникновения правоот-
ношений. Административный акт отражает субъективное понима-
ние необходимого воздействия на ту или иную ситуацию, и без не-
обходимой регламентации этого процесса нарушения и злоупотреб-
ления своими полномочиями и властью, увы, будут неизбежны. 

На протяжении достаточно длительного процесса развития 
юриспруденции как науки, тема относительно становления права, 
как сильного и имеющего важное значение социального индикато-
ра жизнидеятельности институтов общества и государства, захва-
тывал разумы бесчисленного количества ученых различных исто-
рических эпох. За все это время было выдвинуто огромное количе-
ство гипотез и теорий касающихся проблем, которые взаимосвяза-
ны с определенными факторами и временным промежутком вре-
мени появления права как социального явления. Право и его мно-
гообразные формы закрепления, функционирования и назначения 
в каждом определенном историческом периоде всего разнообраз-
ного развития общественных групп, общих черт правовых актов 
как источников права. 

В современных условиях, одной из основополагающих целей, 
является процесс детального изучения и проведения процедуры 
анализа истории формирования[1; 2; 3]. Необходимо определить 
занимаемое им место, а также какую роль играет данное правовое 
явление в правовой системе государства для того, чтобы понять и 
постигнуть сущность конкретного правового явления и своеобра-
зия его форм. 

Главенствующим источником права, на всем протяжении суще-
ствования, с момента возникновения самых первых письменных 
источников права, является нормативно-правовой акт. Каждое 
устранение ошибок, получившее письменное выражение и наде-
ленное определенной юридической силой регулятора обществен-
ных отношений путем закрепления в нем общеобязательной для 
всех воли правителя, властвующего в данном обществе, распола-
гает совершенным действием на всех участников общественных 
отношений в этом обществе, в том числе и на поведение. 

Процесс возникновения установленных норм права, определен-
ных конкретными явлениями общественной жизни, сообща со-
ставляют основание, определяющим, что надлежит определить 
источниками права. 

Анализируя данное правовое явление и определяя его, необхо-
димо указать, например, что источником права в этом плане могут 
являться: 

− совокупность общественных отношений, объективная необ-
ходимость существования права определены конкретными мате-
риальными условиями жизни общества; 
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− прямое волеизъявление народа, строящееся из основных 
юридических принципов и права человека и гражданина; 

− воля государства, создающая определенные юридические 
нормы, действующие на всей территории государства [4]. 

Из этого следует вывод о том, что ходе развития и формирова-
ния такого правового явления как право воля государства наделяет 
большей авторитетностью и значимостью правовые нормы отно-
сительно других социально значимых норм, волеизъявление граж-
дан и их объединений. Если рассматривать понятие источника 
права при таких обстоятельствах, то можно сказать, что оно в 
определенной степени свободно и независимо, а следовательно, и 
самостоятельно. Охарактеризовать его можно особым многообра-
зием причин и социальных факторов, лежащих в основе возникно-
вения и функционирования права как неотъемлемой части жизни 
государства и общества. 

При всем этом понятие источника права в юридической науке 
употребляется в нескольких смыслах[5; 6]. В общем виде под ис-
точником права интерпретируется определенный способ закрепле-
ния и существования правовой нормы[7; 8; 9]. 

Что касается внешних форм выражения права, то к ним можно 
отнести:  

− правовой обычай — это понятие, определяющее один из су-
ществующих источников права, который появился вследствие 
применения одной и той же модели поведения. Так же можно 
определить как признанное законом правило поведения, устоявше-
еся в социальном обществе на протяжении продолжительного пе-
риода эволюции человека и наследующееся от одного поколения к 
другому и поэтому получившее статус определенной традиции; 

− судебный прецедент – это судебное решение по конкретному 
делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее, 
изменяющее или отменяющее правовые нормы). Прецедент - ре-
шение, вынесенное по аналогичному делу, разрешенного в рамках 
аналогичного производства. 

Следует отметить, что для стран англосаксонской правовой се-
мьи прецедент является основной формой источника права[10; 11; 
12]: 

− нормативный правовой акт – это официальный документ 
(письменный), который был принят (издан) определенным орга-
ном государственной власти, с целью установления, изменения 
или прекращения своего действия конкретных норм права, а также 
в наличие во внутренней структуре правила поведения общего ха-
рактера; 

− нормативный договор – это форма права имеющее особенное 
назначение, получившая в современности огромное распростране-
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ние в странах демократической формы устройства. Исключитель-
ной особенностью указанной формы права является то, что устанав-
ливается и исполняется она на основе двойного волеизъявления. 

Только в течение длительного процесса утверждения и станов-
ления российской государственности данная форма права начала 
прогрессировать. Следствием распада СССР на самостоятельные 
государства возникло уникальное, особое состояние, при котором 
бывшие автономные республики начали стремиться к получению 
значительной самостоятельности. 

В Российской Федерации, как и во многих других странах, от-
носящихся к романо-германской правовой семье, нормативно-
правовой акт является документом, принимаемый уполномочен-
ным государственным органом, устанавливающий, изменяющий 
или отменяющий нормы права и является основным и доминиру-
ющим источником права. 

На основании мировой истории права можно сделать вывод о 
том, что достаточно часто появление ранних письменных источни-
ков связано с изложением на бумаге, то есть письменной фиксацией 
правил поведения, признаваемых на протяжении длительного пери-
ода времени множеством участников. При таких обстоятельствах 
подобные первоначальные письменные документы и являются пер-
выми источниками права, то есть условно, данные документы мож-
но назвать примитивными нормативно-правовыми актами. 
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права имеет особенность, суть которой состоит в допустимости 
привлечения к административной ответственности не только фи-
зических лиц, но и юридических. Несмотря на то, что юридическое 
лицо и выступает в соответствии с законом субъектом правоотно-
шений, при этом не имея физического воплощения, необходимо 
понимать при каких обстоятельствах и каким образом оно может 
совершить деяние, противоречащее нормам права и влекущее за 
собой наступление ответственности, предусмотренной Кодексом 
об административной ответственности Российской Федерации 
(КоАП РФ). Также, необходимо учитывать тот факт, что виды ад-
министративных наказаний имеют характерные особенности, и 
поэтому, не каждое из них может быть применено в отношении 
юридического лица. 

В статье 2.1. КоАП РФ административная ответственность 
определяется как противоправное, виновное действие или бездей-
ствие физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 
или законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена административная ответ-
ственность. Из определения следует, что основными признаками 
административного правонарушения являются:  

1) противоправное деяние;  
2) виновное деяние, выраженное как в активном поведении 

правонарушителя, так и в его пассивном поведении;  
3) деяние, за которое установлена административная ответ-

ственность в виде административного наказания, виды которого 
отражены в статье 3.2. КоАП РФ. 

Особое место в структуре административной ответственности 
занимают такие ее субъекты, как юридические лица, что обуслов-
лено специфической конструкцией их виновности в совершении 
административных правонарушений и вытекающим из этого го-
раздо более поздним признанием их на законодательном уровне 
субъектами административной ответственности [1, с. 111]. 

Согласно статье 48 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) юриди-
ческим лицом признается организация, которая имеет обособлен-
ное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Юридическими лицами, согласно статье 50 ГК РФ, могут вы-
ступать коммерческие и некоммерческие организации. В связи с 
тем, что правовой статус юридических лиц регулируется различ-
ными федеральными законами, в частности, «Об акционерных об-
ществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
другими, при применении к ним мер административной ответ-
ственности необходимо учитывать положения данных законов, 
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поскольку они отражают специфику отдельных видов юридиче-
ских лиц.  

В особенной части КоАП РФ содержатся виды административ-
ных правонарушений, которые совершаются как физическими, так 
и юридическими лицами. Согласно норме, закрепленной в статье 
2.10. КоАП РФ в разделах I, III, IV и V Кодекса имеются статьи 
применимые к обоим видам субъектов, причем если в норме 
напрямую не закреплено ее строгое использование в отношении 
только физических или только юридических лиц, то норма может 
применяться в отношении обоих категорий. Однако, в связи с осо-
бенностями, которые присущи этим субъектам, в тех случаях, ко-
гда из смысла статьи следует невозможность ее применения к 
юридическому лицу, то она применяется только к физическим ли-
цам [2, с. 190]. 

Очень яркой иллюстрацией данной особенности администра-
тивной ответственности являются данные статьи:  

 Статья 5.5. КоАП РФ содержит указания, связанные с совер-
шением правонарушений СМИ в области проведения выборов, 
референдумов, голосований граждан. Из текста статьи видно, что 
данная норма может применяться в отношении физических и юри-
дических, причем для обоих категорий субъектов установлены 
определенные виды наказаний.  

 Статья 6.1.1. Побои – из смысла правонарушения вытекает 
возможность его совершения физическим лицом, в связи с чем, 
хотя в норме и нет прямой отсылки к виду субъекта правонаруше-
ния, использование наказания по данной статье не представляется 
возможным.  

– Статья 6.19 КоАП РФ прямо указывает на возможность со-
вершения правонарушения только юридическим лицом, поскольку 
информация об этом закреплена наименованием статьи и содержа-
тельной частью, в которой описываются правонарушения, связан-
ные с созданием юридическим лицом условий для торговли деть-
ми или эксплуатации детей. Немаловажным является то, что при-
влечение к ответственности юридическое лицо не освобождает от 
ответственности за данные правонарушения виновное физическое 
лицо, равно как и привлечение физического лица к уголовной или 
иной ответственности за правонарушения, связанные с торговлей 
детьми или эксплуатацией детей, не освобождает от ответственно-
сти за данные правонарушения юридическое лицо. 

Статья 3.2. КоАП РФ закрепляет такие административные 
взыскания, как: предупреждение; административный штраф; кон-
фискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу; административный арест; административное 
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выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; админи-
стративное приостановление деятельности; обязательные работы; 
административный запрет на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований в дни их проведения.  

В соответствии с п. 2 статьи 3.2 КоАП в отношении юридиче-
ских лиц могут быть назначены 4 вида административных наказа-
ния: предупреждение, административный штраф, конфискация 
орудия совершения или предмета административного правонару-
шения и административное приостановление деятельности. При 
этом, в частности, верхний предел наказания в виде администра-
тивного штрафа для юридического лица дифференцирован в зави-
симости от вида совершенного правонарушения и может состав-
лять по одним делам штраф в размере 1 млн. руб., а по другим – 
 60 млн. руб. (ч.1 статьи 3.5. КоАП РФ) [3, с. 241]. 

Так, например, в статье 20.25 КоАП РФ нет прямого указания 
на категорию лиц, которая по смыслу части 1 данной статьи могла 
совершить данное правонарушение и должна была бы понести со-
ответствующее наказание. Однако, очевидно, что не все виды 
наказания, которые предусматриваются данной статьей могут быть 
применены в отношении юридического лица. Назначение санкций 
в виде административного штрафа в таком случае возможно, но 
административный арест к юридическим лицам применяться не 
может, поэтому для юридического лица может существовать толь-
ко первый вид наказания по данной статье.  

Значимым обстоятельством административной ответственности 
юридических лиц является то, что ее несения может быть возло-
жено на преемника юридического лица несмотря на то, что он не 
совершал данного правонарушения.  

Так, статья 57 ГК РФ содержит описание всех возможных ви-
дов реорганизации юридических лиц: слияние, разделение, выде-
ление, преобразование и присоединение. В целях применения ад-
министративной ответственности юридических лиц, прошедших 
реорганизацию важно понимать в какой момент появляется новое 
реорганизованное юридическое лицо. 

Все виды реорганизации юридического лица изложены в статье 
2.10. КоАП РФ. Так, части 3-6 указанной статьи описывают, кто 
будет нести административную ответственность при реорганиза-
ции. Например, слияние юридических лиц влечет переход ответ-
ственности к получившемуся в результате слияния юридическому 
лицу, это объясняется правопреемственностью, которая возникает 
при реорганизации. При присоединении юридического лица про-
исходит, фактически, поглощение одного субъекта другим, при 
этом административную ответственность в данном случае несет то 
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лицо, которое присоединило субъекта-правонарушителя, несмотря 
на то что оно не имеет отношения к совершению противоправного 
деяния. 

Немаловажным моментом при изучении административной от-
ветственности юридического лица является установление его ви-
ны. Так, согласно ч. 2 статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо 
считается виновным, если оно имело возможность недопущения 
наступления противоправных последствий и соблюдения законо-
дательства, и не воспользовалось данной возможностью.  

В связи с этим, можно выделить такую проблему, как слож-
ность объективного установления у юридического лица возможно-
сти соблюсти нормы и требования законодательства, за нарушение 
которых установлена административная ответственность, по-
скольку установление этого факта происходит в порядке судебно-
го разбирательства, и как правило, не в пользу юридических лиц. В 
условиях теоретической и законодательной неопределенности для 
установления виновности юридического лица суды в своих реше-
ниях обнаруживают три подхода.  

Первый подход предполагает, что суд принимает решение через 
оценку возможности юридического лица соблюсти требование 
нормы закона, когда анализируется психическое отношение кол-
лективного субъекта к содеянному, и даже определяется форма 
вины в виде умысла или неосторожности.  

Второй подход базируется на определении вины конкретного 
руководителя или иного работника юридического лица.  

В третьем случае суды, признавая невозможность определения 
психического отношения коллективного лица в виде умысла или 
неосторожности, принимают решение через объективное вменение 
(привлечение к ответственности в отсутствии вины).  

Последний подход давно подвергается критике, поскольку про-
тивоправное поведение юридического лица представляет собой 
правовую фикцию, и в реальности отдельные правонарушения яв-
ляются результатом поведения конкретных людей (физических 
лиц) [4, с.30].  

Именно размытость формулировки, устанавливающей вину, со-
здает проблемы при ее объективном установлении, что указывает, 
в первую очередь, на слабую проработанность нормы и требует 
дополнительного законодательного закрепления с целью устране-
ния проблем с определением степени виновности юридического 
лица. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что административ-
ная ответственность юридических лиц является весьма сложным 
правовым явлением и механизмом его применения, требующим 
особо внимания. Охват административной ответственности и ее 
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распространение на общественные отношения очень широки, сле-
довательно, значительно и ее место в структуре юридической от-
ветственности [5, с. 54]. В то же время такие масштабы приводят к 
тому, что в процессе определения и назначения административной 
ответственности юридических лиц появляется и ряд проблем. 

В связи с этим, необходимо активное совершенствование и до-
работка системы российского административного права по вопро-
сам, касающихся регулирования административной ответственно-
сти юридических лиц. Немаловажным в данном вопросе будет яв-
ляется накопление юридического и правоприменительного опыта, 
который в дальнейшем позволит повысить эффективность приме-
нения норм административного права в целом и назначения адми-
нистративной ответственности. 
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Важнейшим стартовым этапом для развития юридической ком-
паративистики стал Международный конгресс сравнительного 
права, организованный в 1900 г. в Париже, на котором был по-
ставлен вопрос о статусе сравнительного правоведения как науки. 
Французские компаративисты, такие как Эдуард Ламбер, Раймонд 
Салейль, отстаивали понимание сравнительного правоведения как 
самостоятельной науки, в то время как немецкие и английские 
ученые (Эрнст Рабель, Фредерик Поллок) придерживались тради-
ционного взгляда на сравнительное правоведение как на универ-
сальный метод юридической науки. Следует заметить, что данная 
дискуссия находит продолжение и в современном правоведении. 

Необходимо отметить, что вопросам сравнительного правове-
дения в XIX в. посвящали свои труды и отечественные ученые: 
Н.П. Загоскин, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, М.М. Ковалев-
ский, П.Г. Виноградов. 

С окончанием Первой мировой войны связан новый виток ста-
новления компаративистики как самостоятельной области науч-
ных знаний, этому способствовало наметившееся стремление гос-
ударств к международному сотрудничеству, в том числе и к созда-
нию международных исследовательских организаций. Так, в 1924 
г. была основана Международная академия сравнительного права 
в Гааге [2, c.8]  

Значительного прогресса сравнительное правоведение достигло 
после Второй Мировой войны. В 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО был 
образован Международный комитет сравнительного права, в  
1966 г. основана Международная ассоциация сравнительного пра-
ва [2, c. 8]. 

Такие ученые, как Рене Давид, Марк Ансель – во Франции, Ко-
нрад Цвайгерт и Хайн Кетц – в Германии стали классиками срав-
нительного правоведения, придав своим исследованиям планетар-
ный характер, не ограничиваясь, как их предшественники, только 
континентальным правом. 

По-прежнему велись дискуссии общетеоретического и методо-
логического характера, обсуждались критерии классификации 
национальных правовых систем, разрабатывалась единая научная 
терминология, принципы и подходы сравнительно-правового ана-
лиза. Особый интерес вызывали проблемы развития основных 
правовых семей. 

Процесс становления и развития сравнительного правоведения 
проходил далеко не гладко. И на сегодняшний день остается много 
неразрешенных и дискуссионных проблем. Связаны они, прежде 
всего, с разработкой методологических подходов, основанных на 
объективном отражении правовой реальности. 

Значительным препятствием на пути становления и развития 
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сравнительного правоведения было стремление к превосходству 
мировых держав, и связанное с этим прямое навязывание юриди-
ческого мышления и правовых стереотипов одними странами дру-
гим, а также недооценка правовых систем, сложившихся у одних 
наций и народов, другими нациями и народами. Конфронтация и 
стремление к доминированию, а также другие факторы, касающи-
еся политической, экономической и культурной жизни различных 
стран долгое время не могли способствовать установлению и 
укреплению связей межу государственно-правовыми системами, а, 
следовательно, и выработке потребностей в сравнительном иссле-
довании права. 

Современный мир уже не тот, каким он был раньше, активно 
развиваются процессы интеграции, признание институтов сувере-
нитета, выработка норм и стандартов международного взаимодей-
ствия. Большая часть эволюции в праве происходит на основании 
сравнительного изучения правовых систем, поэтому развитие 
научных знаний в области сравнительного правоведения становит-
ся все более актуальным.  

Однако, следует признать, что кроме проблем, связанных с со-
циально-политическими и идеологическими факторами, на разви-
тие сравнительного правоведения влияют и другие объективные и 
субъективные факторы, в том числе и сугубо юридические, а точ-
нее, технико-юридические проблемы. Это касается различий в по-
нимании и неодинаковом толковании не только таких ключевых в 
юридической науке и практике разных стран терминов и понятий, 
как «право», «источник и форма права», «структура, содержание, 
сущность права», но и в понимании сущностных характеристик 
базовых понятий сравнительного правоведения, как-то «правовая 
система» и «правовая семья».  

Так, для обозначения группы правовых систем со сходными 
признаками исследователями используется разная терминология: 
«правовая семья» или «семья правовых систем» (Р. Давид), «пра-
вовые круги» (К. Цвайгерт, К.Х Эберт), «структурная общность» 
(С.С. Алексеев). А по мнению российского исследователя В.Е. 
Чиркина, понятие «правовая система» более широкое и комплекс-
ное, чем «правовая семья», и последняя существует в рамках пер-
вой [3]. 

Еще больше дискуссий происходит вокруг проблемы класси-
фикации правовых систем. Каждая группа исследователей выдви-
гает свои критерии.  

Как отмечает Р. Давид, одни ученые стремятся провести груп-
пировку «исходя из концептуальных структур правовых систем 
или иерархии различных источников права». Другие отвергают 
классификацию, основанную на технико-юридических свойствах, 
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и «выдвигают на первый план тип общества, которое стремятся 
создать с помощью права» [1, с. 32]. 

Также на характере сравнительно-правовых исследований ска-
зываются разные методы и подходы к изучению и разрешению 
проблем государства и права. 

Исследователи в области права, так или иначе используют ту 
методологию, которая совпадает с их мировоззрением, практиче-
ским опытом, социальным положением. Особенно это прослежи-
вается в оценках правовых явлений у исследователей, представля-
ющих разные идейно-политические направления. Нельзя не обра-
тить внимание на то, что каждый пытается отстоять преимущество 
своей правовой системы. Например, ученые, представляющие 
страны мусульманского мира, склонны утверждать, что их право-
вая система, основанная на божественной воле более совершенна и 
справедлива, чем европейская. У британских авторов просматри-
ваются симпатии к англо-саксонской правовой системе, у евро-
пейцев – к романо-германской модели права.  

Среди современных методологических подходов в сравнитель-
ном правоведении В.Е. Чиркин выделяет три главных направле-
ния: либерально-социальное, социально-радикальное и теологиче-
ское [3].  

В первом представителей научных школ объединяет опора на 
традиционные общечеловеческие ценности (свобода, естественные 
права человека, демократия, равенство). Они выдвигают идею 
народовластия, соединенную с принципами социального государ-
ства, социально ориентированной частной собственности и соци-
ального партнерства. 

Второе направление, которое представлено, прежде всего, 
марксистско-ленинской концепцией и концепцией революционной 
демократии, при проведении сравнительно-правовых исследова-
ний делает опору на завоевание власти трудящимися, господстве 
социалистического уклада и социалистической собственности. 

Теологическое направление доминирует в таких государствах 
как Иран, Саудовская Аравия, Оман Катар, Кувейт и др. странах 
мусульманского фундаментализма. Хотя данное течение в науке 
тоже неоднородно: правовые концепции шиитов по вопросам пра-
вового регулирования властеотношений заметно отличаются от 
суннитской школы. В то же время их объединяют взгляды о праве 
как выражении воли Аллаха, о главном значении не прав, а обя-
занностей правоверных перед Аллахом и умой [3]. 

Конечно, перечисленные направления не исчерпывают всего 
многообразия подходов в сравнительно-правовых исследованиях, 
а лишь указывают на принципиальные идеологические разногла-
сия, существующие в рядах компаративистов, что существенно 
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затрудняет выработку единых методологических подходов, осно-
ванных на объективной оценке достижений и ценностей правовых 
систем современного мира. 

Сравнительное правоведение должно базироваться, прежде все-
го на признании принципов равного статуса правовых систем, вза-
имоуважении, возникающих на их основе правовых регуляторов.   

Среди методов и приемов юридической компаративистики со-
ответственно доминирующим является сравнительно-правовой. Но 
при этом следует учесть, что данный метод сам по себе имеет 
сложное содержание и включает: макросравнение и микросравне-
ние, внутреннее и внешнее сравнение, доктринальное сравнение, 
сравнительно-исторический подход, диахронное и синхронное 
правовое сравнение и др. 

Так, макроуровневое сравнение предполагает проведение срав-
нительных исследований в рамках типов права, правовых семей 
или же на уровне конкретных правовых систем. Микроуровень – 
это проведение аналогичных исследований на уровне правовых 
норм, институтов, категорий. 

В тех случаях, когда сравнительное исследование ограничива-
ется рамками типов права или правовых семей, имеет место так 
называемое внутреннее сравнение. Когда же сравнительный ана-
лиз выходит за пределы типов права или правовых семей, имеет 
место внешнее сравнение. 

В сравнительном правоведении в зависимости от решаемых 
научных задач, используются и общенаучные методы, специфиче-
ские для общественных наук, например, создание гипотезы, фор-
мализация, логические приемы синтеза, классификации, индукции 
и дедукции, методы статистики, моделирования и др. 

Следует отметить, что в современных условиях интеграции и 
глобализации значение компаративистики еще более возрастает. 
Сравнительно-правовые исследования позволяют выйти за грани-
цы национальных правопорядков, посмотреть под особым углом 
зрения на ряд традиционных проблем юридической науки и прак-
тики, установить, как решается одна и та же правовая проблема в 
разных странах, и, таким образом, способствуют более глубокому 
осмыслению и совершенствованию национального права. Сравни-
тельно-правовой анализ способен вооружить ученого новыми иде-
ями и аргументами, которые нельзя получить при знании только 
национального права.  

В наше время без учета данных компаративистики общетеоре-
тические выводы не могут претендовать на универсальный статус. 
В рамках сравнительного правоведения анализируется и большин-
ство проблем отраслевых юридических наук. Возрастает также 
практическое значение компаративистики. Современный законо-
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датель активно использует достижения данной науки при форми-
ровании нормотворческой политики, при разработке отдельных 
нормативных актов, при совершенствовании законодательной тех-
ники, а правоприменитель – при решении спорных проблем юри-
дической практики. Поэтому разработка новых научных концеп-
ций, методологических подходов, дающих возможность объектив-
но оценить реальную правовую карту мира во всем ее многообра-
зии, на сегодняшний день более чем актуальна. 
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The article examines the possibilities of international cooperation of the prosecu-
tor's office in cases of administrative offenses. Features of legal assistance through the 
traffic police of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, as well as in 
the field of customs. Not only issues of cooperation within the framework of the Eura-
sian Economic Union are considered, but also the position of the European Court of 
Human Rights on the subject of providing legal assistance in administrative cases. 

K e y w o r d s: prosecutor's office, administrative proceedings, legal assistance, Eu-
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Первый международный договор по вопросам международного 

сотрудничества и оказания правовой помощи по делам об админи-
стративных правонарушениях Россия подписала в 1997 г. Это бы-
ла Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по 
делам об административных нарушениях правил дорожного дви-
жения от 28 марта 1997 г. [1], которая была ратифицирована Рос-
сией 22 июля 2008 г. Конвенция заключена в рамках СНГ и ее 
участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Киргизия. 

Помимо сотрудничества по делам об административных право-
нарушениях по линии ГИБДД МВД РФ востребованным направ-
лением международной правовой помощи по делам об админи-
стративных правонарушениях выступает сотрудничество в сфере 
таможенного дела в рамках Евразийского экономического союза. 

5 июля 2010 г. Россия, Белоруссия и Казахстан заключили Со-
глашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных ор-
ганов государств-членов таможенного союза по уголовным делам 
и делам об административных правонарушениях [2].  

Фактически данное Соглашение посвящено исключительно 
правовой помощи по делам об административных правонарушени-
ях. Вопросы правовой помощи по уголовным делам регламентиру-
ет только одна статья (ст. 7), которая содержит отсылочную норму 
к международным договорам о правовой помощи по уголовным 
делам, заключенным между сторонами. 

В договоре используются три термина: «правовая помощь», 
«взаимодействие» и «содействие». Причем между терминами 
«правовая помощь» и «содействие» можно поставить знак равен-
ства исходя из смысла и содержания ст. 13 «Отказ в содействии», 
поскольку в названии статьи используется слово «содействие», а в 
самом тексте – «правовая помощь». 

Понятия «взаимодействие» и «правовая помощь» в Соглашении 
разводятся. Первое включает в себя непроцессуальные действия 
(например, предоставление информации и документов), при кото-
ром запрашивающее государство направляет в запрашиваемое 
государство официальный документ – запрос. Второе охватывает 
проведение таких процессуальных действий, как опрос лиц, изъя-
тие либо арест товаров и документов, истребование документов, 
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осмотр, получение необходимой информации, вручение докумен-
тов, проведение экспертиз и иных действий, на выполнение кото-
рых в запрашивающее государство направляется уже не запрос, а 
поручение. Запрос и поручение оформляются в письменной форме 
на бланке таможенного органа. В их форме и содержании много 
общего. 

В целом содержание указанного Соглашения напоминает содер-
жание договоров о правовой помощи по уголовным делам: оно 
включает положения о форме и содержании запроса или поручения, 
объеме правовой помощи, языке, порядке направления и исполне-
ния запроса (поручения), основаниях отказа в исполнении и др. 

В период заключения Россией международных договоров о 
правовой помощи по делам об административных правонарушени-
ях российское законодательство не содержало положений о право-
вой помощи по таким делам. Только в 2011 г. были внесены до-
полнения в КоАП РФ в виде отдельной гл. 29.1 «Правовая помощь 
по делам об административных правонарушениях». Содержание 
данной главы во многом аналогично содержанию гл. 53 УПК РФ, 
которая регламентирует вопросы правовой помощи по уголовным 
делам. 

КоАП РФ регулирует порядок направления запроса о правовой 
помощи, его содержание и форму, а также исполнение таких за-
просов. Запрос может быть направлен через Верховный Суд РФ, 
Министерство юстиции РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Генеральную про-
куратуру РФ, а также через орган, уполномоченный это сделать в 
соответствии с международным договором Российской Федерации 
в зависимости от характера административного правонарушения. 

Российская Федерация заключила и ратифицировала ряд дву-
сторонних международных договоров о сотрудничестве и взаимо-
помощи в таможенных делах. В частности, в 2010 г. Россия заклю-
чила, а в 2011 г. ратифицировала два подобных соглашения с Юж-
ной Осетией и Абхазией. 

В указанных соглашениях термин «правовая помощь» не ис-
пользуется, а применяется понятие «взаимодействие», которое 
фактически включает в себя и ряд форм оказания правовой помо-
щи по делам об административных правонарушениях: взаимное 
признание документов и решений; передача сведений и докумен-
тов (в ст. 16 Соглашения с Абхазией [3] и ст. 24 Соглашения с 
Южной Осетией [4] предусмотрено, что сведения и документы, 
полученные в соответствии с этими соглашениями, могут быть 
признаны в качестве доказательств как по уголовным и граждан-
ским делам, так и по делам об административных правонарушени-
ях); проведение проверок и исследований; выступление в качестве 
свидетелей и экспертов. 



 324 

Международные договоры о правовой помощи по делам об ад-
министративных правонарушениях немногочисленны и носят ре-
гиональный или двусторонний характер. Это можно объяснить 
рядом причин: незначительной общественной опасностью таких 
правонарушений при значительных материальных и иных затратах 
на осуществление такой помощи; несовместимостью администра-
тивного законодательства различных государств; коротким сроком 
давности по таким делам; взаимоотношениями между государ-
ствами (политическими и др.). 

Согласно правовой позиции Европейского суда по правам че-
ловека доступ к юридической помощи является важной частью 
права на справедливое судебное разбирательство в соответствии 
со статьей 6 Европейской конвенции по правам человека ( далее – 
ЕКПЧ) [5] и статьи 47 Хартии основных прав ЕС. Право юридиче-
ской помощи обеспечивает эффективный доступ к правосудию для 
тех, у кого недостаточно финансовые ресурсы для покрытия су-
дебных издержек, таких как судебные издержки или издержки 
юридического представительства (право на консультации, пред-
ставление и защиту и т.д.).   

Согласно законодательству Совета Европы и ЕС, юридическая 
помощь не обязана иметь определенную форму; стороны свобод-
ны решать, как выполнять свои юридические обязательства.  

В результате юридическая помощь системы часто сильно раз-
личаются. Например, юридическая помощь может состоять из 
бесплатного представительства или помощи со стороны адвоката и  
(или) освобождения от уплаты судебные издержки, включая су-
дебные сборы.  

Такие договоренности могут существовать наряду с другими 
дополнительными схемами поддержки, такими как защита pro 
bono, юридические консультации или страхование юридических 
расходов, которые могут финансироваться государством, управля-
ется частным сектором или находится в ведении неправитель-
ственных правозащитных организаций. В этой главе рассматрива-
ется юридическая помощь в неуголовном судопроизводстве и уго-
ловном судопроизводстве отдельно, поскольку применимые права 
различаются. 

Комитет министров Совета Европы принял набор руководящих 
принципов для 47 государств-членов, чтобы помочь им улучшить 
функционирование национальных систем юридической помощи в 
области гражданского и административного права. 

Комитет министров подчеркивает важность создания доступ-
ной, эффективной, устойчивой и надежной системы юридической 
помощи, позволяющей людям эффективно осуществлять свое пра-
во на доступ к правосудию. 
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Эти руководящие принципы, подготовленные Европейским ко-
митетом по правовому сотрудничеству, предлагают государствам-
членам принять ряд мер: 

– для быстрого разрешения споров предоставлять более каче-
ственную информацию о существующих юридических правах, 
обязанностях и средствах правовой защиты и улучшать доступ к 
юридическим консультациям и помощи (например, через универ-
сальные центры государственных услуг); 

– для обеспечения качества схем юридической помощи и юри-
дических услуг, предоставляемых поставщиками юридической 
помощи (критерии назначения, оценка, кодексы этики, опросы 
удовлетворенности, дисциплинарные меры и т. д.); 

– изучить ресурсы заявителя и вероятность успешного судебно-
го разбирательства и проинформировать его / его об альтернативах 
правовой помощи в случае отказа или неприемлемости; 

– что касается поставщиков юридической помощи, особое вни-
мание уделяется географическому распределению, разнообразию и 
доступу, особенно для уязвимых слоев населения [6]. 

Наконец, государствам-членам рекомендуется собирать и ана-
лизировать данные, чтобы лучше понимать юридические потреб-
ности населения и то, как они взаимодействуют со службами юри-
дической помощи.  

В завершение обратимся к вопросам системной оценки и отрас-
левой принадлежности правовой помощи по делам об администра-
тивных правонарушениях. Как и некоторые другие формы право-
вой помощи в международном праве, например правовая помощь в 
передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения [7], она практически не ис-
следовалась. 

Полагаем, что правовую помощь по делам об административ-
ных правонарушениях как самостоятельную форму международ-
ной правовой помощи следует относить к такой отрасли междуна-
родного права, как международное правоохранительное право, или 
международное сотрудничество по специальным вопросам [8].  

Например, Ю.С. Ромашев определяет международное право-
охранительное право как отрасль международного права, содер-
жащую совокупность международно-правовых норм, регулирую-
щих международные отношения между государствами и иными 
субъектами международного права в области борьбы с преступле-
ниями и иными правонарушениями, совершенными физическими 
лицами. Правовая помощь по делам об административных право-
нарушениях могла бы рассматриваться как один из институтов та-
кой отрасли. 
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В статье рассматривается проблема соотношения полномочий прокурора  по 
выявлению нарушений законов с полномочиями должностных лиц контролиру-
ющих органов. Учитывая схожесть полномочий контролирующих органов и про-
куратуры, необходимо выяснить особенности разграничения контрольных и 
надзорных полномочий, привести конкретные примеры нарушений и способов 
борьбы с ними. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прокуратура, контролирующие органы, реформа кон-
трольно-надзорной деятельности, должностное лицо. 

The article deals with the problem of correlation between the powers of the prose-
cutor to identify violations of laws with the powers of officials of the controlling bod-
ies. Taking into account the similarity of the powers of the regulatory bodies and the 
prosecutor's office, it is necessary to clarify the features of the delineation of control 
and supervisory powers, give specific examples of violations and ways to combat them. 

K e y w o r d s: prosecutor's office, regulatory authorities, reform of control and su-
pervisory activities, official. 

 
Суть осуществления контролирующими органами своих пол-

номочий по выявлению правонарушений заключается в установ-
лении в рамках своей компетенции (круг вопросов, решаемых в 
пределах конкретной области правоотношений) с помощью преду-
смотренных законом организационно-правовых способов и 
средств соответствия обязательным требованиям деятельности 
определенных органов и лиц. 

Единый, универсальный для всех контролирующих органов (в 
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зависимости от уровня осуществления публичной власти, но без 
деления на сферы правоотношений) перечень полномочий по вы-
явлению правонарушений установлен Законом о защите прав юри-
дических лиц. В сущности, данные полномочия (мероприятия по 
контролю) реализуются должностными лицами контролирующих 
органов в рамках проверок (при взаимодействии с проверяемым 
лицом и без такового). 

Все полномочия в Законе о прокуратуре перечислены в каче-
стве самостоятельных. Следует заметить, что указанные полномо-
чия связаны с проведением проверочных мероприятий. При этом 
ни конкретные мероприятия, ни понятие «проверка» в Законе не 
определены. 

Полномочия должностных лиц контролирующего органа по 
выявлению нарушений законов предопределены деятельностью 
этого органа в конкретной сфере (например, защита прав потреби-
телей), в связи с чем предусматриваются в специальных законах 
(например, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»[1]); ве-
домственных регламентах, устанавливающих общие правила орга-
низации работы того или иного органа (например, приказ Роспо-
требнадзора от 16 июля 2012 г. № 762 «Об утверждении Регламен-
та Роспотребнадзора»[2]); регламентах исполнения функций по 
контролю (например, приказ Роспотребнадзора от 16 июля 2012 г. 
№ 764 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Фе-
дерации в области защиты прав потребителей, правил продажи 
отдельных видов товаров»[3]).  

В отношении объектов прокурорского надзора прокуроры от 
имени Российской Федерации осуществляют надзор за соблюде-
нием Конституции РФ (п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре) и исполне-
нием законов, действующих на территории страны, а в отношении 
органов местного самоуправления и их должностных лиц - в том 
числе, надзор за исполнением конституций (уставов), законов 
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных обра-
зований, муниципальных правовых актов. 

В свою очередь должностные лица контролирующих органов 
проверяют соблюдение обязательных требований, установленных 
Законом о защите прав юридических лиц, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
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иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В арсенале тех и других имеются полномочия, реализуемые в 
ходе проверок. С одной стороны, сам факт наличия возможности 
их реализации предоставляет прокурорам больше ресурсов для 
установления законности по сравнению с должностными лицами 
контролирующих органов, с другой – их правовая регламентация 
не в полной мере отвечает требованиям формальной определенно-
сти, позволяющей правоприменителям единообразно их тракто-
вать, а прокурорам – осуществлять. 

Бесспорно, в Законе о защите прав юридических лиц [4] (п. 2 ч. 
2 ст. 4, п. 2 ч. 2 ст. 5, пп. 1, 1.1 ч. 2 ст. 6) предусмотрены «внепро-
верочные» полномочия должностных лиц контролирующих орга-
нов, однако в ходе их осуществления невозможно непосредствен-
но выявить правонарушения как таковые, поскольку они сводятся, 
например, к разработке и реализации единой политики в области 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении контроля; разработке административных 
регламентов по контролю (надзору) в конкретных сферах деятель-
ности; организации и проведению мониторинга эффективности 
контроля (надзора) и т. п. 

В отличие от норм Закона о прокуратуре, в Законе о защите 
прав юридических лиц конкретизировано понятие «проверка» (п. 6 
ст. 2), предусмотрены ее виды (плановые, внеплановые, докумен-
тарные, выездные), составляющие ее мероприятия по контролю 
четко разграничены.  

Законом о прокуратуре, напротив, не регламентирован перечень 
полномочий, реализуемых прокурором исключительно в ходе про-
верки, не определены виды проверок.  

В силу п. 3 ч. 3 ст. 1 Закона о защите прав юридических лиц его 
положения, устанавливающие порядок организации и проведения 
проверок, при осуществлении прокурорского надзора не приме-
няются (за исключением случаев проведения контролирующими 
органами проверок по требованию прокурора).  

На основании абз. 3 п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре прокуроры 
полномочны требовать от руководителей и других должностных 
лиц органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона, к которым, в том  
числе, относятся контролирующие органы, проведения проверок 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям.  

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона о защите прав юридических лиц 
руководителем контролирующего органа на основании требования 
прокурора о проведении проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
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обращениям издается приказ (распоряжение) о проведении вне-
плановой проверки. 

При проведении прокурорской проверки в отдельных случаях 
сотрудниками ОНД Темниковского и Теньгушевского муници-
пальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мор-
довия  допущено оформление документов с техническими ошиб-
ками и неточностями. Так, в уведомлении о проведении проверки 
от 26 августа 2019 года № 234-2-15  в отношении БМОУ «Акс-я 
СОШ» период проверки указан с 28.08.2019 по 24.08.2019, приказ 
о проведении проверки № 51 в отношении МБОУ «Кушк-я ООШ» 
датирован 26 августа 2018 года, однако срок проведения проверки 
установлен с 27.08.2019 по 23.09.2019.   

Установленные нарушения позволяют свидетельствовать о том, 
что юридические лица могли быть введены в заблуждение относи-
тельно проводимой в отношении них проверки и тем самым не-
обоснованно ущемлены их права. 

В ходе проверки выявлены нарушения требований законода-
тельства об административных правонарушениях. Так, в наруше-
ние ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении от 01.03.2019 № 6  по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ в отношении должностного лица Х.З.И., права, преду-
смотренные ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, не разъяснялись, записи об 
этом отсутствуют. 

Из смысла статьи 28.2 КоАП РФ следует, что время совершения 
правонарушения должно быть указано в протоколе об админи-
стративном правонарушении четко и определенно, не допуская его 
неоднозначного восприятия, правонарушитель вправе знать, со-
вершение административного правонарушения при каких именно 
обстоятельствах ему инкриминируется, однако правильность 
определения данного обстоятельства ставится под сомнение, по-
скольку в протоколе об административном правонарушении от 
05.04.2019 № 13 составленном в отношении индивидуального 
предпринимателя К. В.И. указано, что правонарушение совершено 
05.04.2019 в 11 часов 00 минут. В то же время, согласно постанов-
лению о назначении административного наказания от 14.04.2019 
№ 13, вынесенному на основании указанного протокола, правона-
рушение совершено индивидуальным предпринимателем 
05.04.2019 в 12 часов 00 минут. 

Постановлением ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского 
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республи-
ке Мордовия от 08.02.2019 № 1 прекращено дело об администра-
тивном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отно-
шении индивидуального предпринимателя Р.С.П. в связи с отсут-
ствием в ее действиях состава административного правонаруше-
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ния, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Как указа-
но в постановлении, на момент рассмотрения дела, допущенные 
нарушения правил и норм противопожарной безопасности ИП Р-й 
С.П. устранены.  

Действительно, согласно статье 24.5 КоАП РФ производство по 
делу об административном правонарушении не может быть нача-
то, а начатое производство подлежит прекращению при отсут-
ствии состава административного правонарушения. Однако дело 
об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Ко-
АП РФ возбуждено по нарушениям, выявленным еще 30.01.2019, 
которые и зафиксированы в соответствующем протоколе об адми-
нистративном правонарушении. Следовательно, дело об админи-
стративном правонарушении прекращено необоснованно. Таким 
образом, при производстве по делу об административном правона-
рушении в отношении ИП Р-й С.П. не обеспечено всестороннее, 
полное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соот-
ветствии с законом. 

Вышеизложенные нарушения свидетельствуют о ненадлежа-
щем исполнении своих должностных обязанностей начальником 
ОНД Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия Ч.А.А. 

Должностные лица контролирующих органов обязаны направ-
лять в прокуратуру для правовой оценки обращения и материалы, 
рассмотрение которых относится к компетенции надзорного ве-
домства. Особая роль прокуратуры в деятельности контролирую-
щих органов определена ч. 5 ст. 10 Закона о защите прав юридиче-
ских лиц, устанавливающей необходимость согласования послед-
ними с прокуратурой проведения внеплановых выездных проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
чч. 6, 6.1 ст. 9 этого Закона, предусматривающими направление в 
прокуратуру проектов ежегодных планов проведения плановых 
проверок для рассмотрения на предмет законности включения в 
них объектов контроля. 

Приведем конкретный пример. 
В 2020 году Инспекция обратилась с заявлением к мировому 

судье судебного участка Темниковского района о вынесении су-
дебного приказа о взыскании с А.А.З. недоимки по страховым 
взносам в размере 4089 рублей. Однако срок исполнения требова-
ний истек 06.09.2017. Таким образом, налоговый орган имел право 
обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности и недо-
имки до 06.0.2018.  Аналогичным образом судом вынесены опре-
деления о возврате материалов еще по 5 заявлениям Инспекции. 

Инспекцией допускаются нарушения требований подсудности, 
установленных статьи 22 Кодекса административного судопроиз-
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водства Российской Федерации. Так, Инспекция обратилась с за-
явлением о выдаче судебного приказа о взыскании недоимки по 
транспортному налогу к И.О.Е. В соответствии с частью 3 статьи 
22 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации по общему правилу административное исковое заявление 
подается по месту нахождения ответчика. Согласно сведениям, 
представленным Миграционным пунктом ММО МВД России 
«Темниковский» И. О.Е. убыла 17.05.2013 по адресу: К-ая область, 
Жук-й район, с. Победа, д…... В связи с этим, указанное заявление 
мировому судье Темниковского судебного участка направлено не-
обоснованно. 

Вышеизложенные факты нарушений свидетельствуют о ненад-
лежащем выполнении своих должностных обязанностей работни-
ками Инспекции. В результате данных нарушений ущемляются 
интересы государства, являющегося получателем налогов и сбо-
ров, а также регулирующего отношения в данной сфере, право 
граждан на получение информации по существу поставленных им 
в обращении вопросов. Их неисполнение влечет необоснованное 
начисление пеней и штрафов, тем самым искусственно завышается 
общий размер задолженности.  

Федеральным законом от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» установлен порядок проведения прокурорской проверки 
исполнения законов. При сравнении данного порядка с порядком 
проведения должностными лицами контролирующих органов про-
верок можно обнаружить следующие сходные черты: 

– уведомление уполномоченных лиц о проверках; 
– ограничение сроков проведения проверки; 
– сопровождение проверочных мероприятий процессуальными 

документами; возможность обжаловать действия и решения про-
веряющих. Вместе с тем указанные механизмы проведения прове-
рок характеризуются рядом различий. 

Способ доведения принятого прокурором (его заместителем) 
решения о проведении проверки (вручение, направление факсом 
или почтой) до сведения руководителя или иного уполномоченно-
го представителя проверяемого органа (организации) Законом о 
прокуратуре не установлен, однако предусмотрен срок – не позд-
нее дня начала проверки (п. 3 ст. 21). Вместе с тем должностные 
лица контролирующих органов обязаны уведомить уполномочен-
ное лицо о проведении плановой проверки не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения предусмотренным Законом о 
защите прав юридических лиц способом.  

Срок, определенный для уведомления о прокурорской провер-
ке, оставляет проверяемому лицу меньше шансов для сокрытия 
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фактов совершения нарушений законов, поскольку указанное ре-
шение может быть вручено руководителю или иному уполномо-
ченному представителю проверяемого органа (организации) непо-
средственно перед самой проверкой. 

По общим правилам срок прокурорской проверки не должен 
превышать 30 календарных дней, и для него не установлено каких-
либо дополнительных ограничений. В п. 12 ст. 21 Закона о проку-
ратуре определены случаи, при которых допускается повторная 
проверка. Срок проведения контролирующими органами проверок 
не может превышать 20 рабочих дней; при этом в отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок в год не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Плановые проверки должностными лицами контролирующих ор-
ганов проводятся не чаще чем один раз в три года (исключения 
предусмотрены Законом о защите прав юридических лиц). 

Сроки для приостановления прокурорской проверки длительнее 
тех, что установлены для проверочных мероприятий, проводимых 
должностными лицами контролирующих органов. 

Аналогичными по смыслу (соблюдение уведомительного по-
рядка), но не по содержанию являются сопровождающие прове-
рочные мероприятия решения прокуроров и приказы (распоряже-
ния) уполномоченных должностных лиц контролирующих органов 
о проведении проверок.  

В то же время в предусмотренных Законом о защите прав юри-
дических лиц случаях внеплановые выездные проверки должност-
ных лиц контролирующих органов сопровождаются заявлениями о 
согласовании их проведения с прокуратурой, тогда как надзорным 
ведомством ни с одним контролирующим органом проведение 
собственных проверок не согласуется [5]. 

В 2020 году начался эксперимент по расширению возможно-
стей досудебного обжалования решений контрольного (надзорно-
го) органа, действий (бездействия) его должностных лиц. Как сле-
дует из Постановления Правительства РФ от 24 июля 2020 г. 
№ 1108 «О проведении на территории Российской Федерации экс-
перимента по досудебному обжалованию решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц»[6], участниками эксперимента, уполномоченными на рас-
смотрение поступающих в рамках эксперимента жалоб, являются 
МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор.  Следует надеяться, что ре-
зультат данного эксперимента позволит разгрузить прокуратуру от 
многочисленных жалоб и проверок и упростит функцию надзора 
за законностью их производства. 
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стративного права и материалов правоприменительной практики рассматривают-
ся сущность и цели административного принуждения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: меры административного принуждения, меры адми-
нистративного предупреждения; меры пресечения; меры административно-
процессуального обеспечения; меры административной ответственности. 

The topic under consideration is quite relevant due to the fact that this work con-
cerns the methods of public administration. The management method should be under-
stood as a set of techniques and methods of influencing a managed object to achieve its 
goals. The existence of many methods is caused by the complexity of management 
processes. Management methods do not exclude, complement each other, since each is 
characterized by a way of implementing management goals. There are two universal 
ways of influencing the consciousness and will of people, which constitute universal 
methods of social management: persuasion and coercion. 

K e y w o r d s: measures of administrative coercion, measures of administrative 
warning; preventive measures; measures of administrative procedural support; 
measures of administrative responsibility. 

 
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации «чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства»[1].  

Меры административного принуждения – это комплекс меро-
приятий, проводимых властными органами.  

Их целью служит предупреждение, пресечение правонаруше-
ния, привлечение виновного лица к ответственности. 

Начнем с того, что некоторые ученые используют вместо терми-
на административного принуждения термин «административно-
правовое принуждение», поскольку считают административное 
принуждение намного шире административно-правового [2, с. 296].  

Также стоит отметить, что административное принуждение 
представляет собой, во-первых, разновидность государственного 
принуждения, которое в свою очередь регламентирована положе-
ниями административного права, во-вторых, административное 
принуждение используется в установленных процессуальных 
формах, и в-третьих, административное принуждение носит вне-
судебный характер.  

Указанный вид ответственности используется достаточно опе-
ративно. Сущность данного вида ответственности состоит в том, 
что уполномоченные государственные либо другие органы, а так-
же либо их должностные лица оказывают воздействие на коллек-
тивных и индивидуальных субъектов.  

Большинство ученых,  делают акцент на то, что применение ад-
министративного принуждения влечет ограничение прав и закон-
ных интересов человека, который совершил административное 
правонарушение. А  применение принуждения ограничивает права 
лиц, в отношении которых оно применяется. Авторы связывают 
принудительные меры с нанесением человеку, который совершил 
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административное правонарушение, правоограничение личного и 
имущественного характера.  

Ученые часто говорят об административно-правовом принуж-
дении, об административно-правовых мерах принудительного ха-
рактера.  

Полагаем, что в рамках широкого подхода следует четко отгра-
ничивать обязанности граждан и организаций, определенные за-
преты и ограничения в конкретной области деятельности, установ-
ленные законодателем и призванные обеспечивать закрепленную 
Конституцией государства систему публичного управления (к 
примеру, конституционная обязанность уплаты налогов и сборов), 
от административно-процедурных формальностей, необходимых 
при прохождении того или иного вида государственного контроля 
и надзора (к примеру, прохождение налоговой проверки).  

Отмети, что касается контрольно-надзорной деятельности, то в 
рамках узкого подхода она дистанцируется от мер административ-
ного принуждения, которые связаны исключительно с неправо-
мерным поведением управляемых лиц.  

В контексте данной научной позиции административное при-
нуждение осуществляется либо  (в случаях когда посредством 
контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения), либо в 
ходе государственного контроля и надзора.  

Выделяют два исторически обособленных вида административ-
ного деликта, которые выявляются органами исполнительной вла-
сти, иными административно-публичными органами в ходе госу-
дарственного контроля и надзора: административно наказуемые 
деяния и нарушения обязательных требований, не являющиеся ад-
министративными правонарушениями. 

 При этом ученый выделяет внесудебный и судебный порядок 
применения мер административно-правового принуждения в ходе 
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отноше-
нии юридических и физических лиц. 

При этом, целью административного принуждения будет яв-
ляться  во-первых, предупредить и не допустить правонарушения, 
во-вторых, обеспечить установленный порядок противодействия 
административным правонарушениям, в-третьих, восстановить 
прежнее положение, которое существовало до совершения право-
нарушения, в-четвертых, за совершенное правонарушение следует 
назначить административное наказание, которое влечет за собой 
негативные последствия правоограничительного характера для 
правонарушителей. 

Несмотря на множество подходов к определению понятия «ад-
министративное принуждение», в науке административного права 
административное принуждение понимается как разновидность 
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отрасли правового государственного принуждения, которая регу-
лируется нормами административного и административно-
процессуального законодательства [3, с. 83]. 

Какие же отличительные признаки характерны для администра-
тивного принуждения? [4, с. 285].  

Во-первых, административное принуждение регламентируется 
нормами административного права.  

Во-вторых, данный вид принуждения применяется как физиче-
скими, так и юридическими лицами.  

В-третьих, административное принуждение закреплено не только 
в законных, но и в подзаконных нормативных правовых актах.  

В-четвертых, областью применения данного вида принуждения 
является сфера общественных отношений, которые регламенти-
руются нормами не только административного права, но и норма-
ми других отраслей права.  

В-пятых, административное принуждение могут использовать 
лишь уполномоченными на то органами и должностными лицами 
[5, с. 37].  

Однако, меры административного принуждения применяются 
не только названными органами, но и многочисленными админи-
стративно-юрисдикционными органами, которые обеспечивают 
охрану и нормальный порядок развития общественных отношений 
несудебными способами.  

В качестве примера приведем следующее, согласно главе 23 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации меры административного наказания могут применяться 
также органами государственной исполнительной власти [6]. 

В-шестых, меры административного принуждения характери-
зуются широким спектром действия. 

В-седьмых, для административного принуждения характерен 
внесудебный порядок [7, с. 1160]. 

Следующим видом административного принуждения являются 
меры административного пресечения.  

Данная мера преследует цель прекращения противоправного 
деяния и предотвращения наступления вредных последствий.  

Другим видом административного принуждения являются меры 
административно-процессуального обеспечения.  Данная мера 
преследует цель административного процесса.  

Следующим видом мер административного принуждения яв-
ляются административные правовосстановительные меры (снос 
самовольно возведенных строений, выселение граждан из само-
вольно занятых жилых помещений, возмещение ущерба, который 
был причинен административным правонарушением, взыскание 
недоимки, пени и иные меры).   
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И еще одним видом мер административного принуждения яв-
ляется административное наказание.  

Цель данной меры - предупреждение совершения новых право-
нарушений правонарушителем и другими лицами[8, с. 312]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что государственное 
принуждение представляет собой совокупность специально разра-
ботанных организационных, воспитательных и правовых мер реа-
гирования на противоправное поведение граждан.  

В системе мер административного принуждения контрольно-
надзорная деятельность выступает, с одной стороны, разновидно-
стью государственно-принудительных мер, с другой – в большин-
стве случаев основанием применения отдельных мер администра-
тивного принуждения(прежде всего связанных с деликтами).  

В то же время сама система применения мер административно-
го принуждения находится под контролем государства в целях за-
щиты прав и свобод лиц, взаимодействующих с публичной вла-
стью. 

Государственному принуждению свойственно историческое 
становление, его развитие обусловлено тем, что меры принужде-
ния необходимы для формирования правомерного поведения 
граждан и регулирования государственных институтов.  

Меры государственного принуждения регламентированы пра-
вовыми предписаниями.  

Они могут быть представлены различными подгруппами, объ-
единенными по целевой направленности.  

Однако правовое регулирование применения конкретных мер 
административной ответственности, в том числе в сфере произ-
водства по делам об административных правонарушениях, имеет 
на сегодня характер коллизионного.  

Этому во многом способствуют постоянные изменения и до-
полнения в законодательстве об административных правонаруше-
ниях. Много коллизий при применении мер административного 
правонарушения в отношении несовершеннолетних и юридиче-
ских лиц. 

Эти коллизии могут быть темпоральные или пространственно-
иерархические. Все они требуют решения. 
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Статья посвящена анализу правовых основ прохождения государственной 
гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти Российской 
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The article is devoted to the analysis of the legal foundations of the state civil ser-
vice in the federal executive authorities of the Russian Federation. Normative legal acts 
regulating relations on the passage of state civil service in federal executive authorities 
form a hierarchical system and are mediated by the peculiarities of the organization of 
executive authorities of the Russian Federation. 
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Государственная гражданская служба в государственных орга-

нах исполнительной власти является неотъемлемой составляющей 
механизма российского государства и реализуемых органами гос-
ударственной власти полномочий в вопросах реализации функций 
государства во внутренней и внешней политике. В условия демо-
кратического, правового государства, система отношений, связан-
ная с прохождением государственной гражданской службы, носит 
юридически регламентированный характер, что и предопределяет 
ряд специфических признаков присущих данному виду публично-
правовых связей гражданина с государством и его органами. 

Правовое регулирование прохождения государственной  
гражданской службы в федеральных органах исполнительной  
власти:  

во-первых, имеет определенную соответствующую иерархию, 
которая, по своей правовой природе, обусловлена особенностями 
континентальной правовой системы;  

во-вторых, она соответственно в определенной степени диффе-
ренцирована в зависимости от предмета законодательного регули-
рования деятельности государственной гражданской службы по 
различным правовым, отраслевым и иным основаниям. 

Российская Федерация как государство по форме своего госу-
дарственного устройства является федерацией. По мнению, из-
вестного российского ученого-юриста М.Н. Марченко, «любая фе-
деративная система государства, образует единое государство, со-
стоит из нескольких сравнительно самостоятельных государствен-
ных частей, и все они имеют свое собственное административно-
территориальное устройство, формируют свои высшие управлен-
ческие органы, суды, представительные и исполнительные, право-
охранительные, имеют свое законодательство, средства обороны и 
безопасности» [1, c. 144]. 

Соответственно, законодательная база федеративного государ-
ства разделяется на два уровня: федеральное законодательство и 
законодательство субъектов Российской Федерации.  

Данная статья посвящена правовым основам прохождения гос-
ударственной гражданской службы в федеральных органах испол-
нительной власти Российской Федерации, поэтому необходимо 
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рассмотреть нормативно-правовые акты, принимаемы (издавае-
мые) на федеральном государственной власти уровне. 

Начнем с иерархии законодательных и иных нормативно-
правовых актов федерального законодательства. 

Первостепенным актом федерального законодательства, обла-
дающим высшей юридической силой, является Конституция Рос-
сийской Федерации, которая в ч. 4 ст. 32 закрепляет равный доступ 
граждан Российской Федерации к государственной службе, а в со-
ответствии с п. «т» ст. 71 Конституции, устанавливается, что феде-
ральная государственная служба находится в ведении Российской 
Федерации [2], тогда как федеральная гражданская государственная 
служба является одним из видов государственной службы. 

Одними из системообразующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организацию и деятельность федеральных ор-
ганов исполнительной власти, наряду с Конституцией Российской 
Федерации, является Федеральный конституционный закон «О 
Правительстве Российской Федерации» [3] и Указ Президента 
Российской Федерации «О структуре федеральных органов испол-
нительной власти» [4].  

Нормативно-правовую основу прохождения федеральной граж-
данской службы составляют: 

1) Федеральный закон «О системе государственной службы 
Российской Федерации» [5], который содержит в себе основные 
принципы, на которых базируется формирование кадрового соста-
ва органов исполнительной власти; 

2) Федеральный закон «О государственной гражданской служ-
бе» [6], который законодательно регламентирует порядок прохож-
дения государственной гражданской службы:  

а) требования для назначения на должность (наличия профес-
сиональных и личностных качеств) и условия прохождения  
службы;  

б) квалификационные требования для прохождения государ-
ственной гражданской службы; 

в) повышение профессиональной подготовки или переподго-
товки;  

г) ротация государственных гражданских служащих;  
д) формирование кадрового резерва государственных граж-

данских служащих путем проведения конкурса и т.д.; 
3) Федеральные законы, регулирующие деятельность различ-

ных федеральных министерств, федеральных служб, федеральных 
агентств, например, Федеральный закон «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7], Фе-
деральный закон «Об особенностях прохождения федеральной 
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государственной гражданской службы в системе Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» и т. д.; 

4) Также, можно упомянуть Трудовой Кодекс РФ [8], но в дан-
ном случае, так как рассматривается приоритет специального за-
конодательства над общим, то лицо, замещающее должность госу-
дарственной гражданской службы в праве обратиться к данному 
нормативно-правовому акту только в том случае, если вопрос не 
урегулирован нормами специальных правовых актов. 

Следующими по иерархии идут подзаконные нормативно-
правовые акты, которые образуют самую обширную правовую ба-
зу регулирующую прохождение государственной гражданской 
службы. Таковыми являются многочисленные и разнообразные 
Указы Президента Российской Федерации, подзаконные норма-
тивно-правовые акты Правительства Российской Федерации.  

Последним видом юридически значимых правовых актов явля-
ются акты федеральных министерств, которые в свою очередь 
строятся на нормах законов Российской Федерации, актах Прези-
дента и Правительства.  

В настоящее время, значительную роль в российском законода-
тельстве регулирующих прохождение федеральной гражданской 
службы выполняют подзаконные нормативно-правовые акты.  

Федеральные законы составляют собой некий законодательный 
«каркас», но основе которого органы исполнительной власти реа-
лизуют собственную политику, исходя из специфики своей дея-
тельности. 

Также следует обратить внимание, что правовое регулирование 
федеральной гражданской службы не носит систематизированного 
характера. Некоторые ученые-юристы высказываются за создание 
Кодекса «Государственной гражданской службы», однако, про-
должающая в стране административная реформа, по своему итогу, 
способна будет породить подобный нормативно-правовой акт. Так, 
например, Миннигулова Д.Б. считает, что «актуальнее системати-
зировать законодательство путем оптимизации имеющихся норма-
тивных правовых актов посредством пересмотра их содержания и 
реструктуризации существующих норм на три группы: нормы о 
государственной гражданской службе; нормы о статусе государ-
ственных гражданских служащих; нормы об административных 
процедурах реализации статуса государственных гражданских 
служащих» [9, c. 97]. 

Что касается второго критерия, указанного в начале данной ста-
тьи, то основаниями, в соответствии с которыми дифференциру-
ются нормативно-правовые акты являются: 

1) установление статуса государственного гражданского слу-
жащего в федеральных органах власти; 
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2) классификация должностей и групп; 
3) классификация классных чинов; 
4) установление порядка и организации конкурсов на замеще-

ние должности; 
5) требования к документам (анкетам, заявлениям, служебным 

контрактам и т.д.); 
6) требования к порядку сбора информации о лицах, замещаю-

щих должности государственной гражданской службы (или жела-
ющих поступить на нее); 

7) регулирование работы в органах исполнительной власти 
(служебного времени, оплаты труда, денежных вознаграждений, 
государственные гарантии и т.д.) регулирование повышения ква-
лификации, профессиональных знаний и т.п. 

Перечень не является закрытым, поскольку деятельность орга-
нов исполнительной власти не статична. При смене направления 
внутриполитической деятельности, меняется и нормативно-
правовое регулирование данных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая основа 
прохождения государственной гражданской службы в федераль-
ных органах исполнительной власти имеет иерархическую струк-
туру, законодательно урегулированы различные сферы деятельно-
сти этих органов государственной власти.  

До настоящего времени, законодательство, регулирующее от-
ношения государственной гражданской службы в государственных 
органах исполнительной власти, не носит систематизированного 
характера, поскольку российские ученые-юристы не пришли к 
единому мнению в этом вопросе, а законодатель не имеет, на сего-
дняшний день, первостепенной цели в придании данному админи-
стративно-правовому институту систематизированной юридиче-
ской формы. 
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Статья посвящена вопросам профессионального правосознания юристов, в 
частности проблемам формирования правосознания обучающихся по юридиче-
ским направлениям и специальностям. Основной посыл рассматриваемой про-
блемы заключается в том, что задача по формированию профессионального пра-
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particular, the problems of the formation of legal awareness of students in legal fields 
and specialties. The main message of the problem under consideration is that the task of 
forming a lawyer's professional legal consciousness is complex and multidimensional. 
But, it is justified, and is of primary importance in the process of training a lawyer. 
Omissions, shortcomings, non-professional approach of an educational organization in 
solving this issue threaten to deform professional legal consciousness and increase the 
frequency of cases of various official, official abuses, illegal acts, distorted vision of 
legal reality. 

K e y w o r d s: lawyer, lawyer's legal awareness, legal education, lawyer training, 
professional activity. 

 
Любая профессиональная деятельность в правовой сфере, 

напрямую затрагивает интеллектуальные и психологические ре-
сурсы человека. Данные ресурсы обуславливают восприятие ка-
ких-либо изменений и опосредуют отношение к ним. Осознание 
необходимости осуществления профессиональной юридической 
деятельности, а также оценка своих профессиональных возможно-
стей, обусловленных приобретенными знаниями, умениями и 
навыками непосредственно проявляются в юридически значимых 
действиях и решениях юриста. После того, как начинающий юрист 
завершает свое обучение в образовательной организации и начи-
нает свою профессиональную деятельность, ему приходится по-
степенно приспосабливаться к условиям работы. 

Его сознание, под действием различных факторов профессио-
нальной деятельности, объективного и субъективного характера, 
испытывает трансформацию, как положительного, так и негатив-
ного качества. Несмотря на возникающие трудности, большинство 
юристов справляются со стрессовыми состояниями, стараются из-
влекать из работы положительные эмоции, переживания, ожида-
ния, выходят на позитивные результаты в своей деятельности.  

Несмотря на то, что концепция «правового государства» явля-
ется во многом идеализированной, тем не менее, Российская Фе-
дерация, стремясь стать правовым государством, должна опирать-
ся на стабильную правовую систему, развитые институты граж-
данского общества и минимизировать правовой нигилизм у граж-
дан. В связи с тем, что российское общество проявляет признаки 
относительно не высокой правовой культуры и деформированных 
форм правосознания, неполноценного обеспечения реализации 
прав и свобод личности, его можно отнести к обществам переход-
ного типа, с формирующимися признаками правового государства 
и гражданского общества.  

В юриспруденции правосознанием называется одна из форм 
общественного сознания, которая состоит из убеждений, взглядов, 
идей, чувств, эмоций, переживаний, ожиданий, которые имеют 
связь с правом [1, c. 384].  

Комаров С. А. называет правосознание «формой общественного 
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сознания, как системы представлений, понятий и идей о должном 
порядке правового регулирования жизни общества» [2, c. 235].  

В юридической науке, также под правосознанием понимается 
«специфическая нормативная форма  общественного сознания, 
отражающая правовую действительность и формирующая опреде-
ленные  представления и суждения о внутригосударственных, 
международно-правовых явлениях (о действующих и желаемых 
правовых явлениях) и на основе правовых традиций, опыта кон-
кретного общества выражаемая в системе идей, взглядов, доктрин, 
а также психическое осознанное и неосознанное отношение к ним, 
посредством  чувств, эмоций,  мотивов, установок и  воли, как 
процесса саморегуляции поведенческого акта  по достижении 
определенной социально значимой цели в сфере действия права» 
[3, с. 60].  

Рассматриваемую проблему следует изучать на стыке педагоги-
ки, права и психологии, поскольку структура правосознания со-
стоит из правовой психологии и правовой идеологии, и процесса 
их формирования.  

В наше время значительную часть всех студентов высших 
учебных заведений составляют студенты юридических направле-
ний и специальностей. Настоящему юристу нужны непоколебимые 
морально-нравственные принципы, потому что уже в скором вре-
мени бывший студент будет участвовать в решении сложных пра-
вовых проблем, принимать нормативно-правовые акты, а также 
заниматься прочей практикой в сфере юриспруденции. Необходи-
мо воспитывать юриста как полноценную личность, обладающую, 
как и морально-нравственными качествами, так и правовой гра-
мотностью. Именно поэтому огромную роль играют вопросы пра-
вового воспитания студента. 

В связи с тем, что в различных сторонах юридической деятель-
ности происходят существенные усложнения, повышаются и 
предъявляемые требования в подготовки юриста, значительную 
роль при этом играют личностные качества, психологические фак-
торы и прочие задатки, которые должны быть приведены в систе-
му знаний, умений и навыков в процессе обучения в вузе. Данные 
факторы нужны для повышения успеха в практической работе 
юриста. Юрист должен быть готов к осознанию общественной 
значимости своего труда, способности к оригинальному и творче-
скому подходу в процессе решения ряда профессиональных задач, 
обладать коммуникативными качествами, развивать свое профес-
сионально-нравственное сознание. 

Для того, чтобы решить данные задачи, нужно изучить особен-
ности профессиональной деятельности юриста, конкретизировать 
ее профессиограмму. Кроме этого, необходимо обозначить требо-
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вания, которые предъявляет эта деятельность к эмоциональным, 
интеллектуальным и волевым качествам юриста. 

Однако, не всегда уделяется достаточно внимания правовому 
формированию и воспитанию профессионального правосознания 
студентов в юридических вузах и факультетах. Данная группа сту-
дентов, после окончания учебы начинает выполнять в обществе 
особые социально-профессиональные роли, они выполняют раз-
личные виды юридической профессиональной деятельности: 
правотворческую, правоприменительную, правоохранительную, 
экспертно-консультационную.  

В. Д. Попоков отмечает, что профессиональное правосознание 
юриста – это научно обоснованная, строгая система правовых 
убеждений, знаний и чувств, которыми юрист руководствуется в 
процессе осуществления своей деятельности [4, c.584]. 

Необходимо отметить, что на юристов возлагается задача фор-
мирования общественного правосознания, вследствие чего «между 
правом и народом выдвигается иерархия корыстных посредников, 
взимающих особую дань за «поиск» правоты и обслуживающих 
народную темноту в свою пользу» [5, c.24]. 

Основным фактором, который интегрирует профессионально-
значимые качества юриста является его профессиональное самосо-
знание. Он представляет собой сложную систему, которая объеди-
няет в себя несколько основных элементов: 

– мотивационный;  
– когнитивный; 
– операционно-деятельностный; 
– оценочный.  
В настоящее время недостаточно исследованы условия более 

действенной регуляции формирования профессионального самосо-
знания юриста, не смотря на многоаспектный подход к вопросу 
профессионального самосознания. Должного теоретического и 
практического обоснования проблема развития профессиональных 
качеств будущего юриста еще не получила, в связи с тем, что со-
временные условия развития российского общества и его правовой 
системы характеризуются  в определенной степени дуализмом, а 
подготовка и отбор юристов редко основывается на оценке их 
психологической и профессиональной пригодности.  

При учебно-воспитательном процессе юристов нужно учиты-
вать следующие моменты: 

1. В лице учеников преподаватель должен быть примером лич-
ного и позитивного профессионального поведения по отношению 
к своей работе. Необходимо искоренить правонарушения и любые 
злоупотребления в обучении. 

2. Двойственный процесс – это построение правового сознания 
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под воздействием правовых образовательных усилий. «Первый, 
качественный уровень этого процесса – накопление юридических 
знаний отдельными лицами, другой – преобразование этой накоп-
ленной информации в личные убеждения» [6, с. 9]. 

3. Формирование правовой культуры и правосознания должно 
осуществляться не только в процессе изучения юридических учеб-
ных дисциплин. Необходимы исследования в рамках социологии, 
психологии, философии и политологии. 

4. От качественной стороны учебного процесса зависит каче-
ство формирования профессионального правосознания юриста. В 
связи с этим, в психологической и педагогической литературе есть 
работы, которые посвящены взаимоотношениям учащихся и учи-
телей, студентов и преподавателей [7]. 

5. В процессе обучения у студентов часто появляются негатив-
ные восприятия правовых явлений. Здесь важно не допустить «це-
ментирования» в сложившемся профессиональном правосознании 
студентов пренебрежительного отношения к праву в целом, к от-
дельным изучаемым курсам и предметам. 

Относительно учебного процесса, нужно наладить учебно-
воспитательную практику студентов вузов, ориентированную на 
формирование нравственно-правовых начал и правового сознания 
у будущего юриста.  

Вопросы неэффективного воздействия права на общественные 
отношения и некачественного законодательства во многом детер-
минируются тем, что нормативно-правовые акты создаются зача-
стую без глубокого научного обоснования и поспешно. Из-за этого 
происходит снижение авторитета законодательной власти и зако-
нотворческой деятельности. Тогда как, качественный закон можно 
сравнить с научным открытием. [8, c. 53–57]. 

Сущность права определяется социокультурными и материаль-
ными условиями общественной жизни, социальными группами 
населения, характером сословий, сочетанием конкретных или 
частных интересов, которые выражены в законе или иным образом 
признаны государством и, как следствие, действует как мера ак-
тивности и поведения людей в общей социальной шкале [9].  

Не менее важной проблемой при формировании правового со-
знания у будущего юриста является нацеливание на восприятие 
обучающимся и утверждение в его сознании правового принципа 
недопустимости противопоставления целесообразности законно-
сти. Какими бы благими целями не руководствовался бы юрист, 
недопустимо нарушение действующего законодательства под эги-
дой целесообразности, так как, во многом с этого и начинается по-
степенная поступательная деформация профессионального право-
вого сознания.    
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Таким образом, задача формирования профессионального пра-
восознания юриста сложная и многоаспектная. Но, она является 
оправданной, и имеет первичное значение в процессе подготовки 
юриста. Упущения, недоработки, не профессиональный подход 
образовательной организации при решении данного вопроса, гро-
зят деформацией профессионального правового сознания и   уча-
щением случаев различных должностных, служебных злоупотреб-
лений, противоправных деяний, искаженным видением правовой 
действительности. 
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Власть – одно из сложных, многоаспектных, многоуровневых, 

фундаментальных начал общества и государства. Власть, в той или 
иной форме, проявляется во всех устойчивых социальных связях, на 
протяжении всей истории человечества, от примитивных отноше-
ний властвования периода первобытно-общинного строя, до выс-
ших форм государственной организации общества, от отношений в 
семье, до отношений в структурах государственного аппарата. 

Анализ научной литературы позволяет выделить множествен-
ность подходов в понимании власти и ее природы. В частности, 
можно остановиться на следующих подходах. 

Теологический, в основе которого лежит представление о бо-
жественной природе власти, как неотъемлемом условии взаимоот-
ношений людей друг с другом и Богом. Как писал апостол Павел: 
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» [1].  

 Ямбушев Ф.Ш., Козлова А.Н.,2021 

ISBN 978-5-98344-675-5.  «VII Юридические чтения».   
Саранск,  2021. 
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Биологический, определяет власть как вытекающую из общих 
свойств людей и животных, проявляющих агрессию как инстинкт 
борьбы, направленной против представителей того же вида за до-
бычу, продолжения рода, территорию, самоутверждения [2]. 

Телеологический, связывает власть, как способ достижения це-
ли, получение желаемого результата [3]. 

Бихевиористский, выводит власть из особенностей человече-
ской психики и поведения, при которой одни люди жаждут власти 
и доминирования, а другие подчиняются, добровольно, это обстоя-
тельство и обеспечивает баланс, равновесие в системе властеот-
ношений [4]. 

Психоаналитический подход выводит истоки власти из сферы 
бессознательного. Интерпретирует стремление к власти как прояв-
ление (сублимацию) подавленного либидо (З. Фрейд) или психо-
логической энергии как таковой (К. Г.Юнг). Желание власти, вле-
чение ею и особенно обладание властью, обусловлены стремлени-
ем компенсировать физическую или духовную неполноценность и 
возвыситься над остальными преодолевая низкую самооценку.   

Структурно-функциональный, рассматривает власть как рацио-
нальный способ самоорганизации социума, основанный на целесо-
образности дифференциации функций управления и исполнения. 
Власть выступает проявлением и атрибутом разнообразных соци-
альных статусов, выполняемых в обществе социальных ролей, 
позволяющая управлять ресурсами, средствами влияния, осу-
ществлять воздействие на людей реализуя позитивные и негатив-
ные санкции, поощряя и принуждая [5]. 

Конфликтологический, объясняет природу власти, проистека-
ющую из экономического неравенства классового общества. Эко-
номическое неравенство служит основой всех иных форм неравен-
ства в обществе. Экономически господствующий класс обеспечи-
вает превосходство над экономически зависимым классом во всех 
сферах социальной жизни, посредством государства, как «машины 
для поддержания господства одного класса над другим» [6, с. 73]. 

Дуалистический подход в понимании власти оперирует катего-
риями убеждения и принуждения, в этом и проявляется ее дуаль-
ность. С одной стороны, она обеспечивает господство одних групп 
населения над другими, с другой стороны – выступает средством 
объединения членов общества для достижения общего блага. 
Убеждение и авторитет придают власти легитимный характер [7].   

Государственная власть, в отличие от иных видов социальной 
власти характеризуется тем, что в ее основе лежат такие признаки 
и свойства как: 

– историчность, выражается в том, что государственная власть, 
как и само государство насчитывают несколько тысяч лет. Станов-
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ление и развитие государственной власти прошло множество ис-
торических этапов, в которых она видоизменялась, приобретала 
новые качества, структуры и формы;   

– суверенность, которая проявляется в ее верховенстве внутри 
страны и независимости на международной арене. Государствен-
ная власть распространяется в пределах распространения сувере-
нитета государства, что означает пространственный характер гос-
ударственной власти, то есть территориальный. Суверенный ха-
рактер власти государства, исключает существование двух уров-
ней суверенных властей, находящихся в единой системе государ-
ственной власти, которые обладали бы верховенством и независи-
мостью. Независимость государства в международных отношени-
ях является результатом распространения суверенитета государ-
ственной власти в масштабах всей страны; 

– всеобъемлющий характер государственной власти, выража-
ющийся в ее публичности. Государственная власть осуществляет-
ся на всей территории страны и в отношении каждого находящего-
ся в ее границах; 

– системность или институциональность, выражается в наличии 
специально созданных органов и институтов, объединенных в 
иерархичную систему государственной власти (государственный 
аппарат). Государственные органы осуществляют власть в преде-
лах своих полномочий, преимущественно, в формах законотворче-
ской, исполнительной и судебной власти; 

– верховенство или монополия на публичную власть, выража-
ется в доминировании государственной власти над иными видами 
социальной власти в стране. Государственная власть обладает ис-
ключительным правом и возможностями разрешать, приостанав-
ливать или запрещать осуществление любой иной власти в стране, 
претендующей на публичность; 

– легитимность, это свойство государственной власти выражает-
ся в признании ее населением страны в качестве публичной власти. 

Легитимация государственной власти может осуществляться в 
традиционной форме (на основе обычаев, традиций населения, ре-
лигиозных норм и верований, личной, сословной и иной опосредо-
ванности власти). Особенно данная форма легитимации государ-
ственной власти проявляется в традиционно-религиозных обще-
ствах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии), хариз-
матичной (основанной на личных «выдающихся» качествах прави-
теля, вождя, на вере в его способности, исключительную миссию, 
непогрешимость), рациональной (основанной на убеждении в ра-
зумности существующего порядка, законов, правил социального 
общежития, формируемых на демократических принципах и про-
цедурах.  
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Эта форма легитимации государственной власти выступает в 
качестве основной в обществах современного типа с развитыми 
институтами демократии и правового государства) формах.     

– правотворческая исключительность, выражается в абсолют-
ном праве органов государственной власти, в пределах их полно-
мочий, принимать (издавать) правовые акты, обладающие юриди-
ческой силой. Посредством принятия (издания) правовых актов 
государственная власть упорядочивает поведение членов обще-
ства, регламентирует основания и порядок формирования государ-
ственных органов, их задачи и функции; 

– легальность есть юридическое признание обществом законно-
сти ее образования, организации и деятельности. Основой легаль-
ности государственной власти является законность ее установле-
ния. Государственная власть может легализовываться в разных 
формах и разными способами. Законными должны быть сферы 
реализации государственной власти, отношения, в которых она 
осуществляется, посредством соответствующих форм и методов;  

– регламентированность, означает, что формирование, органи-
зация, деятельность, уполномоченность органов государственной 
власти носит юридически выраженный характер, то есть осу-
ществляется в соответствии с нормами права исходящими от госу-
дарства. Неюридических способ формирования органа государ-
ственной власти и наделение его полномочиями, противоречит 
самой природе государственной власти;    

– моноцентричность, является тем условием осуществления 
государственной власти, при котором она имеет свой центр рас-
пространения и притяжения. Публичная власть – это многоуровне-
вая система властеотношений в стране, структурированная по го-
ризонтальным и вертикальным связям, с центом (центрами) при-
нятия решений и перифериями их исполнения.     

В политико-правовом значении, государственная власть харак-
теризуется следующими свойствами: 

– выраженное в концентрированной форме представительство 
всего общества, а не отдельной части населения или лиц. Полити-
ческая воля государства становится политической волей общества 
или большей его части при формировании политического курса 
страны, как внутри нее, так и за ее пределами, в соответствии с 
этой волей. Придание данной воле общеобязательного характера 
возможно только через государство и его органы, где она проходит 
испытание на лояльность интересам всего сообщества с целью ее 
реализации посредством государственной власти; 

– по политической природе государственная власть, имеет уни-
версальный, общесоциальный характер, несмотря на имеющиеся 
полиэтничность, поликонфессиональность, сложное территори-
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альное устройство и т.д. Политическая цельность государственно-
го образования обуславливает единство его государственно-
властного пространства; 

– политические связи и отношения государства с каждым чле-
ном общества юридически оформляется и реграментируется ин-
ститутом гражданства (подданства), что представляет собой 
устойчивую политико-правовую связь человека с государством на 
основе юридически закрепленных и признаваемых большей ча-
стью населения прав и обязанностей, вытекающих из исторически 
сложившихся в обществе форм и способов взаимоотношений гос-
ударства с населением; 

– в политическом смысле, государственная власть выступает, в 
известной степени, средством социального компромисса между 
различными политическими силами в стране.  Одними из перво-
степенных условий, способствующих урегулированию и разреше-
нию конфликтов между социальными группами, обществом и гос-
ударством, не без основательно относят паритетное соотношение 
сил конфликтующих сторон и признание ими процедуры перего-
воров, соглашений как способов выработки взаимоприемлемых 
решений. Способность регулировать и разрешать политические 
конфликты и противоречия демонстрирует политическую зрелость 
государственной власти, основанной на воплощенных в реальной 
жизни общества демократических институтах и процедурах;     

–государственная власть как верховная власть на определенной 
территории осуществляет воздействие на общественные отноше-
ния посредством принимаемых (издаваемых) правовых норм, до-
ведение их содержания до населения, а также применения мер 
юридической ответственности за противоправные деяния. С.А. 
Котляровский писал: «власть и право – две стихии государства, 
хотя не в одинаковой степени первоначальны. Однако мы можем 
пользоваться обычным сопоставлением права и государства, если 
только не забудем, что essential государство – власть, особым об-
разом квалифицированная, но все же именно власть» [8, с. 34]. 

Государственная власть есть реализованные нормы позитивно-
го права, структурированная совокупность нормативно-правовых 
актов о государстве и его органах, воплощенная в жизнь система 
законодательства. Суверенный характер государственной власти 
предполагает исключительную ее способность обеспечивать усто-
явшийся в обществе правовой порядок, как условие стабильности 
самого государства и его институтов. Сложившаяся в обществе 
модель правового порядка соединяется с государством в единое 
целое, легитимирует государство в общественном сознании, нара-
щивает его необходимыми свойствами и атрибутами власти.  

Одним из таких свойств является монополия государства на ле-
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гализованное принуждение, которое реализуется им как для защи-
ты собственного суверенитета, так и для сохранения сложившего-
ся режима правового порядка в стране, что, собственно говоря, и 
является неотъемлемым условием существования государства, в 
конкретном политики-правовом качестве.  

Масштаб и пределы применения государством принуждения, 
регламентированного законом, зависит от уже слившихся или 
складывающихся в обществе способов и методов осуществления 
государственной власти и уровня развитости институтов граждан-
ского общества, как социальных инструментов способных коорди-
нировать юридическую волю государства в вопросах признания, 
защиты и претворения в жизнь фундаментальных прав и свобод 
человека, которые в итоге становятся частью правового порядка 
государства [9, с. 536 ].   
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В статье рассматривается история развития комплаенса в России, а также ан-
тикоррупционная комплаенс-политика и ее практическое применение. Разрабо-
танная модель эффективной комплаенс-политики позволит предупредить, вы-
явить и пресечь коррупционные риски у представителей малого и среднего биз-
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The article examines the history of compliance development in Russia, as well as 
anti-corruption compliance policy and its practical application by businessmen. The 
developed model of an effective compliance policy will prevent, identify and stop cor-
ruption risks among representatives of small and medium-sized businesses. To imple-
ment it, it is proposed to amend the current legislation. 
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Комплаенс в России существует значительно меньше времени, 

чем в США и во многих европейских странах. Термин 
«compliance» в переводе с английского языка обозначает соответ-
ствие требованиям (нормам). В российском законодательстве его 
четкая трактовка отсутствует. Первое определение термина ком-
плаенс в РФ появилось только в 1999 г. в банковской сфере, со-
гласно Указанию Банка России, которое в настоящее время утра-
тило силу. 

Комплаенс-контроль определялся как часть системы внутрен-
него контроля кредитной организации [1]. 
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Четко прослеживается изменение восприятия понятия компла-
енс в России по переменам, происходящим с пониманием термина 
«комплаенс-риск». 

В Положении, утвержденном Банком России в 2003 г., компла-
енс-риск рассматривается как «риск возникновения у кредитной 
организации убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, 
внутренних документов кредитной организации, стандартов само-
регулируемых организаций, а также в результате применения 
санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных ор-
ганов» [2]. 

В письме Банка России от 2005 г. говорится уже и о репутаци-
онных рисках [3, 8]. 

Письмо Банка России 2007 г. представляет собой наиболее ка-
чественно проработанную концепцию в сфере комплаенса. Оно 
представляет собой неофициальный перевод документа Базельско-
го комитета по банковскому надзору. 

В соответствии с данным письмом комплаенс-риск – это несо-
ответствие законодательству, включая локальные акты, приводя-
щее к таким последствиям, как, риск: 

– применения санкций; 
– существенного финансового убытка;  
– потери репутации [4, 9]. 
Дальнейшее развитие комплаенса связано с деятельностью ино-

странных организаций в России. Например, необходимость со-
блюдать положения FCPA (Закона о коррупции за рубежом, име-
ющего экстерриториальное действие). 

Следовательно, в основе внедрения комплаенс-контроля в 
нашей стране лежит международная экономическая интеграция. 

Далее комплаенс выходит за рамки финансовых организаций и 
постепенно внедряется в различных отраслях, что привело к со-
зданию новых единиц в государственных органах и корпоративной 
структуре. 

Так, Правительство РФ своим распоряжением № 2258-р от 18 
октября 2018 года утвердило методические рекомендации для ор-
ганов исполнительной власти по соблюдению антимонопольного 
законодательства [5]. 

В свою очередь, в декабре 2017 года был подписан Указ Прези-
дента № 618 «Об основных направлениях государственной поли-
тики по развитию конкуренции», и именно во исполнение его 
ФАС разработала данную методичку для госорганов [6, 4]. 

Целью этих рекомендаций является развитие антимонопольно-
го комплаенса в системе федеральных органов исполнительной 
власти. 

В настоящее время сфера комплаенс-практики продолжает 
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расширяться. Так, 12 марта 2020 г. вступил в силу ФЗ об антимо-
нопольном комплаенсе, где дается определение понятия, а также 
его элементы, устанавливающие порядок организации систем 
внутреннего контроля [7, 2]. 

Таким образом в РФ существуют лишь правовые акты в кон-
кретных сферах регулирования, которые оперируют понятием 
комплаенс.  

Если рассматривать корпоративный контроль, то изменения, 
произошедшие в ФЗ «О противодействии коррупции» 3 декабря 
2012 г., существенно расширили систему комплаенса, поскольку 
была обозначена обязанность организаций выстраивать антикор-
рупционную политику и применять определенные меры для ее 
осуществления, но несмотря на это представители малого и сред-
него бизнеса затрудняются в понимании необходимости внедрения 
антикоррупционных комплаенс-политик [8, 3]. 

Это связано с тем, что ответственность за несоблюдение данной 
обязанности закрепленной в ст. 13.3 ФЗ «О противодействии кор-
рупции» законом не установлена, как и смягчение ответственности 
за правонарушение в случае ее соблюдения, а также размытостью 
ее формулировок и отсутствием стратегического мышления при 
построении бизнес-процессов [9, 1]. 

Для проверки гипотезы был проведен опрос, общее число 
участников которого составило 126 человек. В опросе приняли 
участие представители малого и среднего бизнеса нескольких го-
родов России: Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Екатеринбург, 
Новосибирск, Краснодар. 

Так, 82,1% опрошенных относят свой бизнес к малому сектору 
предпринимательства. 

73,1% компаний не имеют антикоррупционных комплаенс-
политик и не оценивали необходимость их введения, что свиде-
тельствует о антикоррупционной неграмотности большинства 
бизнесменов. 

К тому же 78% участников опроса считают, что их бизнес не 
играет существенной роли в снижении уровня коррупции в стране, 
что также указывает на нежелание погружаться в тематику до мо-
мента обнаружения нарушений. По их мнению, внедрение анти-
коррупционных политик не затрагивает частный сектор и, таким 
образом, не считают важным внедрение антикоррупционных ком-
плаенс-политик. 

Таким образом статистика ответа на вопрос «почему» подтвер-
ждает нашу гипотезу. Причиной отсутствия антикоррупционных 
комплаенс-политик является отсутствие ответственности (метод 
«кнута») или смягчение ответственности (метод «пряника») за не-
соблюдение данного требования, размытость законодательных 
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формулировок,  отсутствие  понятного процесса внедрения правил.  
Респонденты утверждают, что если бы процесс внедрения ан-

тикоррупционной политики был четко прописан, доступен и ясен 
для бизнеса на уровне законодательства, а за его несоблюдение 
наступали бы негативные или возможные позитивные послед-
ствия, например в виде смягчения ответственности в случае пра-
вонарушения, то нужные действия в этом направлении ими бы бы-
ли предприняты. 

Существует общепринятое мнение, что выбор комплаенс-
практик для внедрения в хозяйственную деятельность представи-
телей частного сектора напрямую зависит от финансовой прибыли 
для этих субъектов. Результаты опроса подтверждают это мнение, 
более 90% респондентов утверждают, что если бы антикоррупци-
онная политика несла позитивные изменения для бизнеса, то она 
была бы обязательна для внедрения в их компании. 

Таким образом наша гипотеза подтвердилась. Представители 
малого и среднего бизнеса на данном этапе не понимают порядка 
внедрения антикоррупционных комплаенс-политик в компаниях, 
нуждаются в закреплении четких законодательных критериев 
наполнения указанных политик и порядка настройки процесса в 
компании, а также в возможных поощрениях за его внедрение.  

Однако, компании интуитивно понимают их полезность для 
бизнеса, готовы к внедрению их на практике в свою организацию, 
особенно при наличии стимулирующих (финансовых и иных) фак-
торов со стороны государства. 

Следовательно, необходимо разработать эффективную модель 
антикоррупционной комплаенс-политики.  

При разработке эффективной модели учтены следующие вызо-
вы: использование большого количества третьих лиц, запутанная 
информация относительно движения денежных потоков, высокая 
защита и анонимность информации о топ-менеджменте, отсут-
ствие доступа к информации, часть информации заграницей - и 
тяжесть доступа к ней (по запросам высылают не все), получение 
информации в разных форматах документов – усложняет и удли-
няет процесс работы с информацией (не получается быстро сво-
дить все к единому знаменателю), отсутствие взаимодействие 
между международными и национальными организациями, слож-
ность установления источника финансирования, ограниченный 
срок доступа к информации. 

Также на основании вышеприведенного исследования для фор-
мирования эффективной модели антикоррупционной комплаенс 
политики можно отметить следующее: все виды коммуникаций 
относительно коррупционных рисков по своей природе делятся на 
3 основных типа: 
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– предупреждение коррупционных рисков (Что необходимо 
сделать, чтобы не допустить возникновение ситуации коррупци-
онного риска?); 

– выявление коррупционных рисков (Как необходимо анализи-
ровать операции и действия, мониторить общую ситуацию в ком-
пании, чтобы быстро идентифицировать ситуации коррупционных 
рисков?); 

– пресечение коррупционных рисков (Как мы будем наказы-
вать, в случае если обнаружено нарушение или попытка его со-
вершения?). 

В связи с этим антикоррупционная комплаенс-политика орга-
низации должна быть структурно разделена на 3 направления, 
каждое из которых содержит конкретный перечень мер. 

При этом на уровне законодательства, в статье 13.3 ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» должны быть закреплены следующие 
требования для организаций: 

–разработка комплаенс-политики в компании в качестве ком-
плекса внутренних правовых документов, определяющих ценности 
общества, организационную структуру компанию, организацион-
ную структуру комплаенс-подразделения и включающей в себя все 
пункты ниже; 

– формирование профиля добросовестного работника; 
– формирование в рамках компании отдельного внутреннего 

контролирующего комплаенс-органа для проведения внутреннего 
антикоррупционного аудита по определенным регламентам во 
всех бизнес-процессах и на всех уровнях управления компании; 

утверждение Регламента взаимодействия подразделений ком-
пании между собой: типовые утвержденные формы документов и 
запросов;  

– утверждение порядок движения денежных средств в компа-
нии и предоставления финансовой отчетности: разработка единых 
типовых документов для всех стадий бизнес-процессов, сроки их 
сдачи, установить субсидиарную ответственность руководителей и 
подчиненных за предоставление недостоверной отчетности; 

– разработка карты коррупционных рисков в компании. Внед-
рение стандартов операционных процессов в наиболее рисковых 
областях; 

– внедрение детально разработанного положение о конфликте 
интересов, в котором четко описано, что понимается под конфлик-
том интересом в деятельности компании с примерами. 

Также необходимо закрепить в качестве квалифицирующего 
(отягчающего вину) признака отсутствие антикоррупционной 
комплаенс-политики организации, направленной на предотвраще-
ние коррупционных правонарушений.  
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Таким образом нами предлагаются виды конкретно-фактичес-
ких инструментов по направлениям для реализации в рамках своей 
компании. Они являются взаимодополняемыми, каждая компания 
может выбрать эффективный для себя набор мер, а также допол-
нить его своими собственными. Так как ключевым правилом эф-
фективности регулирования является гибкость возможностей при 
внедрении в бизнес-процессы. 
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Конституция Российской Федерации в п.1 ст.1 устанавливает, 

что Россия является демократическим государством. Демократи-
ческое государство характеризуется обязательным наличием раз-
витой избирательной системы, которая служит не только основой 
избрания органов государственной власти, но даже формирует 
конституционный строй. Следовательно, российская избиратель-
ная система, в свою очередь, обладает рядом особенностей.  

Демократическая избирательная система, в первую очередь, 
предполагает институционализацию правовых механизмов, фор-
мирующих властные структуры.  

Это обеспечивает результативное взаимодействие гражданского 
общества и правового государства. Для комплексного исследова-
ния особенностей избирательной системы, необходимо проанали-
зировать понятие избирательной системы в юридической литера-
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туре, а также раскрыть ее содержание и соотношение с рядом 
близких категорий. Термин «избирательная система» довольно 
давно и широко используется в юридической литературе. Впервые 
определение данного понятия было формально-юридически за-
креплено в Конституции СССР 1936 г. 

В предыдущих советских конституциях данное понятие не 
применялось. Вместо него применялось понятие «избирательное 
право». Впоследствии наравне с уже использовавшимся термином 
«избирательное право» начал применяться и термин «избиратель-
ная система».  

Следует отметить, что по своему содержанию нововведенное 
понятие практически отражало сущность понятие «избирательное 
право». Данный факт для ряда авторов послужил основанием счи-
тать эти термины идентичными.  

Ряд авторов утверждают, что понятие избирательного процесса 
следует рассматривать более широко в отношении его содержания. 
Это подразумевает то, что в понятие избирательного процесса, в 
первую очередь, должны быть заложены актуальные социально-
политические условия, формирующиеся в государстве, поскольку 
они способны оказывать непосредственное воздействие на реали-
зацию избирательных процедур.  

На каждом этапе избирательного процесса формируется сфера 
общественных отношений избирательной системы. В свою оче-
редь, избирательное право выступает юридической основой изби-
рательной системы, содержащей совокупность правовых норм.  

Нельзя не обозначить, что не все общественные отношения, 
возникающие вследствие реализации гражданами своих избира-
тельных прав и свобод, предполагают и требуют правового вмеша-
тельства. На протяжении развития российской государственности 
определенные составляющие избирательной системы находили 
свое нормативно-правовое и организационное закрепление. Зна-
чимым этапом в первоначальном развитии избирательной системы 
в России представляется учреждение Государственной Думы Рос-
сийской империи и выработка нормативно-правовой базы относи-
тельно организации ее деятельности [1, с. 297].   

В доктрине отечественного конституционного права виды из-
бирательных систем определяются в зависимости от порядка 
определения результатов выборов. В современное время широко 
используются мажоритарная и пропорциональная избирательные 
системы.  

При мажоритарной избирательной системе (далее – система 
большинства) выборные органы власти формируются посредством 
персонального представительства. Кандидат, набравший большин-
ство избирательных голосов, считается избранным [2, с. 14].  
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Представленная система применяется и в модификационном 
варианте, а именно с перебаллотировкой [2, с. 22].  

Необходимо отметить, ряд правоведов сходятся во мнении о 
том, что с 1917 года организация, условия и порядок проведения 
выборов и применение мажоритарной избирательной системы, 
служившей некогда основной избирательной системой российского 
избирательного процесса, характеризуют нашу страну как самую 
демократичную в мире. И с указанного периода практика проведе-
ния демократичных выборов отождествляется в качестве положи-
тельной тенденции в ключе качественного развития избирательного 
права.  

Благодаря этому, в России в тот момент начали формироваться 
основы уже пропорциональной избирательной системы.  

При применении следующего вида – пропорциональной изби-
рательной системы – голосование осуществляется не за конкрет-
ного кандидата, а за списки кандидатов, выдвинутые избиратель-
ными объединениями.  

Списки кандидатов, набравшие установленный процент голо-
сов избирателей имеют право допуска к распределению депутат-
ских мандатов. В соответствии с п.16 ст.35 ФЗ от 12.06.2002 г. 
№67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» [3] законом 
субъекта РФ может быть установлен минимальный процент голо-
сов избирателей [4, с. 22].  

Помимо этого, не менее 25% депутатских мандатов в законода-
тельном (представительном) органе государственной власти субъ-
екта РФ либо в одной из его палат распределяются между списка-
ми кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов [4, с. 22–23].  

На выборах депутатов Госдумы РФ в 2007 и 2011 г.г. использо-
валась вышеуказанная система. Она представляет собой одну из 
разновидностей систем, в рамках которой мандаты распределяют-
ся между списками кандидатов пропорционально числу голосов, 
отданных за определенный список [5, с. 17].  

В 2011 г. избирательным законодательством определялось, что 
на список кандидатов, набравший не менее 6% и не более 7% го-
лосов избирателей, выделялось два мандата. А один мандат предо-
ставлялся списку кандидатов, набравшему не менее 5% и не бо- 

лее 6% голосов (однако на тех выборах таковых списков не ока-
залось).  

В то же время законодательством было установлено, что в слу-
чае прохождения 7%-ого заградительного барьера лишь одним 
списком кандидатов – мандаты также будут распределены и отно-
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сительно списка кандидатов, набравшего большее количество го-
лосов из оставшихся претендентов.  

Безусловно, данная система характеризуется относительной 
сложностью. Стоит отметить, что ее использование на выборах 
основывается на высоком уровне политической грамотности насе-
ления. В этом ключе задача граждан заключается в умении квали-
фицировать различные партии всего политического спектра, учи-
тывая тот факт, что их отличия нередко трудно уловимы [6, с. 14].  

Учитывая относительную молодость существующих политиче-
ских партий и российского парламентаризма в целом, применение 
на выборах исключительно пропорциональной избирательной си-
стемы считаем не результативным.  

Показательным является то обстоятельство, что за период 
2007–2012 гг. полностью пропорциональная система использова-
лась лишь в 11 регионах [7, с. 12]. А в остальных субъектах РФ 
применялась смешанная система [8, с. 7].  

Смешанная избирательная система представляет собой одно-
временное использование двух систем, проанализированных нами 
выше. Наглядным примером рассматриваемой избирательной си-
стемы являются современные выборы депутатов Госдумы РФ  
2021 г., когда 225 депутатов избираются по избирательной системе 
относительного большинства, а остальные 225 – на основе про-
порциональной системы.  

В преддверии выборов схема одномандатных избирательных 
округов субъектов РФ была утверждена Постановлением ЦИК Рос-
сии от 02.09.2015 г. №304/1740-6 «О схеме одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [9].  

В рамках смешанной системы создаются мажоритарные изби-
рательные округа и единый избирательный округ. Так, согласно 
ст.6 Закона Республики Мордовия от 20.06.2006 г. №41-З 
«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики 
Мордовия» [10] на выборах депутатов Госсобрания РМ использу-
ется смешанная система.   

Схема образования одномандатных избирательных округов 
Республики Мордовия, продемонстрированная на Рисунке 1 была 
определена  Постановлением ЦИК РМ от 15.10.2015 г. №112/809-5 
и утверждена Постановлением Госсобрания РМ от 18.11.2015 г. 
№ 1377-V П «Об утверждении схемы одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Государственного 
Собрания Республики Мордовия» [11] сроком на 10 лет.  

Границы территорий одномандатных избирательных округов 
устанавливались перечислением входящих в состав соответству-
ющего одномандатного избирательного округа муниципальных 
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образований, а в случае, если в состав одномандатного избира-
тельного округа входило часть городского поселения, – также пе-
речислением улиц, номеров домов.  

В свою очередь, республиканский избирательный округ вклю-
чает в себя всю территорию субъекта РФ. Что же касается порядка, 
согласно которому политическая партия формирует список канди-
датов, то это определяется лишь в уставе политической партии.  

Политические партии самостоятельно определяют состав и 
структуру выдвигаемых для участия в выборах списков кандида-
тов. Обычно используется система закрытых списков с разбивкой 
на региональные группы [12, с. 4–5].  

Республиканский избирательный округ включает в себя всю 
территорию Республики Мордовия [12, с. 5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графическое изображение схемы одномандатных  
избирательных округов в Республике Мордовия для проведения 

выборов депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия 

В 2021 г. выборы депутатов Госсобрания РМ VII созыва и пред-
ставительных органов муниципальных образований республики 
проходили одновременно с выборами депутатов Госдумы РФ VIII 
созыва. По итогам выборов депутатов в Госсобрание РМ VII созыва 
42 мандата получила «ВПР «Единая Россия», 3 мандата получила 
«КПРФ», 2 мандата «ЛДПР», 1 мандат «Справедливая Россия».  

Очевидно, что приведенная модель избирательной системы де-
монстрирует свою эффективность в деле укрепления многопар-
тийности.  

Отличительной чертой прошедших выборов в Республике Мор-
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довия является широкое использование при выдвижении кандида-
тов (списков кандидатов) системы предварительного голосова-
ния – праймериз. Это послужило витком для развития избиратель-
ного права и процесса и в некотором смысле изменило динамику 
выборов, дав менее популярным независимым кандидатам шанс 
быть избранными.  

Кроме того, праймериз позволил отобрать наиболее результа-
тивных, харизматичных, эрудированных политиков и исключать 
потенциально слабых кандидатов еще на стадии их выдвижения.  

Проведение праймериз также повысило интерес населения к 
избирательному процессу, что подтверждается статистическими 
данными. На региональных выборах институт праймериз начал 
использоваться с 2012 года, но в избирательной кампании 2021 
года он применялся на более систематической основе.  

В нашей республике праймериз позволило избирателям  
узнать потенциальных депутатов задолго до начала избирательной 
кампании. Голосование прошло масштабно, участие в нем приняли 
не только жители городов Мордовии, но и отдаленных сел и по-
селков.  

Следует отметить, что пропорциональная составляющая сме-
шанной системы, действовавшей в 1993–2003 годах и предусмот-
ренная в ФЗ от 22.02.2014 г. №20 «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
[13] мало отличается от пропорциональной системы, действовав-
шей в 2007 и 2011 годах.  

В целом, преимущество смешанной системы состоит в том, что 
она способствует реализации пропорционального партийного 
представительства, а также представительства территорий, создает 
условия для реализации пассивного избирательного права беспар-
тийными гражданами.  

В настоящее время смешанная система применяется на выборах 
депутатов законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ [14].  

Таким образом, возникновение смешанной избирательной си-
стемы было обусловлено желанием законодателя оптимизировать 
механизм применения основных избирательных систем, учитывая 
их преимущества и недостатки.  

Создание нового правого фундамента, на котором основыва-
лась отечественная избирательная система, продолжилось приня-
тием ряда законов, благодаря которым была сформирована опти-
мальная организационная модель проведения выборов в России. 
Они задали довольно высокую планку для последующего избира-
тельного законодательства относительно приоритета гарантий из-
бирательных прав граждан. Несмотря на то, что значительная 
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часть положений законов актуальна и на сегодняшний день, нельзя 
не отметить, что при их апробации на практике были выявлены 
как неоспоримые достоинства, так и несовершенства.  

В первую очередь, Федеральный закон от 21.06.1995 г. №90-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» имеет ключевое значение в деле 
создания новой избирательной системы.  

В данном нормативном правовом акте было закреплено приме-
нение сочетания пропорциональной и мажоритарной систем, была 
сформулирована новая дефиниция избирательных объединений, 
систематизированы этапы избирательной кампании, организация 
голосования, но был сохранен механизм распределения одноман-
датных округов по субъектам РФ, правила и условия выдвижения 
кандидатов. Пробелами указанного закона в то время являлись аб-
солютное отсутствие общественного контроля за работой избира-
тельных комиссий.  
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Есть одна интересная фраза «Все в жизни начинается с до-

ма…». Если задуматься, то можно согласиться с данным высказы-
ванием. Человек, и это бесспорное утверждение, с самого рожде-
ния нуждается в месте, где он мог бы в соответствии с общеприня-
тыми в современном обществе нормами без каких–либо затрудне-
ний осуществлять свою жизнедеятельность. Здесь необходимо 
прояснить несколько моментов: первое – что может подразуме-
ваться под обозначением, так называемого места осуществления 
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жизнедеятельности; второе – какое значение для человека оно 
имеет в материальном, социальном и экономическом плане; тре-
тье – что по этому поводу можно сказать с правовой точки зрения.  

Отвечая на первый вопрос, следует сказать, что предполагаемое 
место обычно трактуется как жилище, т. е. некое помещение или 
здание, которое пригодно для проживания человека. В качестве 
синонима «жилище» часто употребляется понятие «жилое поме-
щение». Не углубляясь в более детальные разъяснения, следует 
подчеркнуть, что понятие «жилище» имеет более широкое значе-
ние, нежели близкое к нему и наиболее часто используемое в жи-
лищных отношениях понятие «жилое помещение». 

Материальный аспект жилища опосредован потребностью че-
ловека в элементарном месте проживания, использовании его для 
первостепенных биосоциальных нужд.  

Характеристика второго аспекта плавно переходит в осмысле-
ние третьего, а именно значение социального фактора. Человек, 
как любой член общества имеет свой социальный статус, который 
характеризует его роль индивида и то социальное положение, ко-
торое он занимает в общественном укладе. Соответственно инди-
вид нуждается в удовлетворении и защите своих потребностей в 
достойном жилье, как гарантии приемлемого существования в ци-
вилизованном мире.  

В экономическом плане жилище стоит рассматривать в контек-
сте не только финансового эквивалента оплаты самого помещения 
и ресурсов за пользование жилищными услугами, но и как показа-
тель уровня жизни населения.  

Обратимся к правовому аспекту рассматриваемого вопроса. 
Стоит обратить внимание на конституционные положения о праве 
на жилище. Глава 2 ст. 40 Конституции РФ говорит нам об особых 
жилищных гарантиях, выраженных в неотчуждаемом праве на жи-
лище, невозможности его произвольного лишения, а также возло-
женной на государство обязанности обеспечить граждан достой-
ным жильем посредством реализации различных форм, гарантий и 
создания условий. Статья 25 основного закона указывает на 
неприкосновенность жилища. Реализация права на жилище в рам-
ках конституционных норм прослеживается также в положениях 
статьи 27 Конституции РФ, которая устанавливает свободу выбора 
человеком места жительства [1]. 

Важно отметить, что Закон РФ «О праве граждан на свободу 
передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах 
РФ» регламентируя порядок регистрации граждан по месту про-
живания и ограничения пребывания на определенных территориях 
страны, нельзя расценивать как ограничение права на жилище, т.к. 
его целью является обеспечение условий для реализации гражда-
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нами РФ прав и свобод, исполнения обязанностей перед другими 
субъектами правоотношений, государством и обществом [2]. 

В целом право на жилище можно трактовать как материальную, 
социально–экономическую и правовую категорию, воплощающую 
в себе право каждого иметь возможность реализации достойного 
уровня жизни, защиту от произвольного лишения крова.  

Многогранность содержания природы категории «право на жи-
лище» воплощается посредством реализации различных форм 
юридических возможностей:  

– доступное и стабильное пользование жилым помещением; 
– предоставление гражданам различных способов и механизмов 

удовлетворения потребности в жилье (например, малоимущие и 
нуждающиеся в жилье получают его в установленном порядке из 
государственного или муниципального фонда); 

– возможность осуществления полномочий собственника жилья 
и/или пользователя жилым помещением, конечно, в пределах, 
установленных законом. 

Право на жилище неотчуждаемо и принадлежит каждому от 
рождения, а значит, имеет основание на вхождение в конституци-
онно–правовой статус гражданина. Соответственно, это влечет за 
собой определенные обязанности государственных и муниципаль-
ных органов в создании предпосылок для обеспечения граждан 
доступным, качественным и пригодным жильем.  

Сегодня власть реализует свои обязанности посредством предо-
ставления жилых помещений на основании договора социального 
найма, договора найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, а также найма жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда. Однако, на данном этапе 
достаточно остро стоит вопрос о необходимости увеличения коли-
чества жилых площадей в государственных и муниципальных 
фондах [3, с.9]. 

В настоящее время государство осуществляет разработку и реа-
лизует направление по развитию частной собственности на жилое 
помещение, например, посредством программ по ипотечному кре-
дитованию с привлечением бюджетных средств, а также предо-
ставления гарантий в осуществлении права пользования, владения 
и распоряжения имеющемся жильем.  

В целях реализации государственной жилищной политики ор-
ганы власти в пределах своей компетенции осуществляют следу-
ющую деятельность: 

– предоставление малоимущим гражданам возможности полу-
чения в бессрочное пользование жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда;  

– предоставление гражданам, которые не являются малоиму-
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щими, но в тоже время, не имеющим возможности за счет соб-
ственных средств или заемных средств, приобрести жилое поме-
щение, право получить жилое помещение по договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования 
(срока от года до десяти); 

– предоставление отдельным категориям граждан возможности 
получить жилое помещение во временное пользование (на период 
службы, учебы, работы и т.п.); 

– привлечение государственных финансовых средств в качестве 
субсидий и льгот для увеличения жилищного фонда посредством 
приобретения и строительства жилья; 

– поощрение создания жилищных и жилищно–строительных 
кооперативов; 

– расширение рынка недвижимости, контроль ценообразования; 
– обеспечение гарантии защиты прав и законных интересов 

субъектов жилищных правоотношений и т.д.  
В целях мониторинга и повышения эффективности деятельно-

сти жилищно–коммунального хозяйства создана государственная 
информационная система ЖКХ, которая обеспечивает открытость, 
доступность и прозрачность деятельности в указанной сфере, поз-
воляя реализовывать гарантии прав на жилище [4]. 

Следовательно, можно смело утверждать, что деятельность 
государства в полной мере способствует реализации конституци-
онной гарантии права на жилище путем предоставления условий 
для удовлетворения жилищных потребностей граждан.  

Однако, как бы положения Конституции не были универсальны 
в регулировании норм гарантированного права на жилище, все же 
конкретизация жилищных правоотношений освещается больше в 
отраслевом законодательстве. Конституция РФ выступает как 
юридическая база, своего рода фундамент для построения даль-
нейшего анализа. 

По своей сути право на жилище имеет постоянный характер,  
т. е. потребность в жилье возникает с самого появления на свет и 
продолжается на протяжении всей жизни, меняются лишь крите-
рии отбора и формы осуществления.   

Именно жилищное законодательство, как отраслевое, являюще-
еся специфическим относительно иных норм права, которые в той 
или иной мере регулируют отношения по поводу жилья, в полной 
мере формирует содержание реализации права на жилище.  

Основой в регулировании жилищных отношений является Жи-
лищный кодекс РФ. Его положения освещают основные принципы 
исполнения конституционного права на жилище, регулируют аспек-
ты, возникающие в области жилищных правоотношений [5, с. 10]. 

Итак, обобщая все вышесказанное, можно прийти к следующим 
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выводам: жилье – это одно из определяющих звеньев в цепочке 
человеческого бытия. Именно жилище является одним из критери-
ев, которые позволяет человеку жить и функционировать в до-
стойных условиях. Отсюда следует, что для человека право на жи-
лище не может не иметь первостепенного характера. 

 Анализ российского законодательства показал, что реализация 
данного права находит отражение в различных правовых источни-
ках, удовлетворяя тем самым потребности граждан в жилом по-
мещении в соответствии с общепринятыми нормами.  

Пока нельзя сказать, что наше государство раз и навсегда ре-
шило все проблемы, возникающие в жилищной сфере. Построен-
ные дома изнашиваются, растет население, а с ним и потребности 
в еще большем количестве жилых площадей, существует недоста-
точность финансирования в сфере обеспечения граждан жильем, 
происходит рост цен на коммунальные услуги при сравнительно 
невысоких зарплатах и т. д.  

Проблем, которые требуют пристального внимания действи-
тельно много. Следует отметить, что в настоящее время ведется 
активная работа в области улучшения жилищных условий населе-
ния. Однако, на быстрое решение не приходится надеяться, так как 
данная сфера отношений является достаточно масштабной и ком-
плексной, энерго-, финансово- и ресурсозатратной. 
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Человечество всегда существовало в условиях противодей-

ствия. Конфликты могут быть различного масштаба, начиная от 
внутрисемейной ссоры и до геополитического противостояния. 
Следует признать, что открытая конфронтация – это деструктив-
ная тенденция в разрешении спора. Соответственно, снизить накал 
страстей, стать рациональным способом разрешения конфликта и 
движущей силой развития отношений может только конструктив-
ный диалог. 

В настоящее время законодатель предусматривает различные 
способы урегулирования споров. Так, процессуальное законода-
тельство определяет следующие виды примирительных процедур: 

 Колоколова Е.О., 2021 

ISBN 978-5-98344-675-5.  «VII Юридические чтения».   
Саранск,  2021. 

 



 376 

переговоры, посредничество, в том числе медиация, судебное 
примирение, а также иные процедуры, если это не противоречит 
федеральному закону (ст. 153.3 ГПК РФ, ст. 138.2 АПК РФ и ст. 
137.3 КАС РФ). [1,2,3]  

Особое значение и звучание примирительные процедуры как 
возможность мирного урегулирования спора приобретают в усло-
виях роста объема судебных разбирательств.  

Примирительные процедуры можно определить как эффектив-
ный способ, механизм и средство разрешения споров, которые 
позволяют, максимально учитывая интересы сторон, удовлетво-
рить их интересы, одновременно, позволяя избежать негативных 
последствий судебного разбирательства. Одним из негативных 
последствий судебного разбирательства становится, как правило, 
невозможность сохранения перспективы взаимодействия между 
контрагентами. 

С другой стороны, если стороны обоюдно берут на себя ответ-
ственность по урегулированию конфликта, готовы находить сов-
местно оптимальное решение, то выстраивая конструктивный диа-
лог на паритетных началах, конфликтующие стороны способны не 
только более безболезненно и менее ресурсозатратно прийти к 
соглашению, но и разгрузить систему правосудия.  

Это позволяет утверждать, что применение примирительных 
процедур является достаточно перспективным механизмом 
урегулирования споров.  

Среди примирительных процедур следует выделить медиацию, 
которая приобретает особое звучание при урегулировании 
конфликтов в рамках брачно-семейных отношений. Медиативные 
технологии, более гибкие и в большей степени направленные на 
устранение негативных последствий конфликта, делают возмож-
ным сохранение дальнейшего нормального взаимодействия кон-
фликтующих сторон, что особенно важно, когда спорящие 
стороны являются не чужими друг другу лицами. 

Семейные правоотношения представляют собой сложный 
конгломерат, т.к. содержат в себе не только юридические факты, 
но и включают отношения, выходящие за рамки правового 
регулирования. Так, например, ст. 1 Семейного кодекса РФ уста-
навливает, что построение семейных отношений должно осу-
ществляться на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопо-
мощи и ответственности перед семьей всех ее членов и т.д. [4]. 

Следует отметить, что не все принципы правового регулирова-
ния семейных отношений, учитываемые при уяснении и толкова-
нии иных семейно-правовых норм, находятся в правовом поле. 
Часть принципов не может априори регламентироваться нормой 
права, а соответственно, за их неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение к субъекту правоотношений не может быть применена 
санкция как мера воздействия за неправомерное поведение. 

Так, например, принцип построения семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения, скорее носят декларатив-
ный характер, так как не подкреплены правовым механизмом, ко-
торый мог бы обеспечить их принудительное осуществление. И 
создать такой механизм вряд ли возможно, так как чувство любви 
и взаимное уважение являются оценочными категориями, базиру-
ющимися на традициях, морали и нравственности, что и обуслав-
ливает их существование в иной плоскости понимания. В отличие 
от вышеуказанного принципа, принцип построения семейных от-
ношений на основе взаимопомощи и ответственности перед семь-
ей всех ее членов уже имеет механизмы правового воздействия на 
недобросовестного субъекта семейных правоотношений, которые 
содержатся в нормах об алиментных обязательствах. 

Кроме специфики и сложности правового регулирования се-
мейных отношений ситуацию усложняют межличностные отно-
шения и связи членов семьи, которые являются не посторонними 
друг другу людьми. Именно поэтому разрешение семейных кон-
фликтов представляет собой достаточно сложную 
многофункциональную задачу, т.к. обеспечить согласование 
сторонами всех проблемных вопросов часто ставится в 
зависимость от чувств и эмоций, а не разума и рациональности. 

Семейный конфликт представляет собой разногласие членов 
семьи в результате наличия противоположных мотивов и целей 
каждого из них. В современных условиях институт брачно-семей-
ных отношений утратил прежнюю социальную значимость и цен-
ность, поэтому люди частно не пытаются сохранить отношения, 
прийти к компромиссу. Часто конфликтная ситуация, спор между 
членами семьи может быть разрешен, как говориться «малой  
кровью».  

Однако, стороны не слышат друг друга, поглощенные взаим-
ными обидами и упреками, а часто и чувством мщения, что не поз-
воляет им здраво оценить ситуацию и разрешить ее достойно с 
наибольшей выгодой для каждого. В данной ситуации продуктив-
но обсудить сложившуюся ситуацию, найти компромисс может 
только третья сторона, которая на профессиональной основе смо-
жет выстроить диалог в соответствии со сложившейся ситуацией в 
семье. Именно таким лицом может стать медиатор, который спе-
циализируется на разрешении конфликтов в сфере семейных пра-
воотношений. 

Наиболее частыми областями споров становятся алиментные, 
наследственные отношения, вопросы раздела имущества, пробле-
мы определения места жительства детей и их воспитания и т.п. 
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Поэтому грамотное урегулирование конфликта позволит сбалан-
сировать не только имущественные интересы сторон, но и, по воз-
можности, сохранить психологический микроклимат между чле-
нами семьи. 

Институт медиации в России был легализован в 2010 году пу-
тем принятия федерального закона (далее – закон о медиации) [5]. 

Целью применения медиативных технологий в урегулировании 
спора является достижение соглашения, снижение нагрузки на су-
дебную систему. Медиация строится посредством механизма со-
трудничества, а не состязательности, как это устроено в судебном 
процессе, что позволяет более безболезненно и цивилизованно 
прийти контрагентам к компромиссу.  

Это позволяет говорить о преимуществах данного способа уре-
гулирования спора. Что особенно актуально в рамках разрешения 
семейных конфликтов, так как в них участвуют не посторонние 
друг другу люди, у которых появляется возможность сохранить 
достойные отношения и на будущее время. 

Если сравнивать процедуру разрешения споров в суде и с по-
мощью медиатора, то следует отметить, что в первом случае часто 
интересы сторон представляют юристы (адвокаты) и решение мо-
жет зависеть от их профессионализма, а не справедливости. По-
нятно, что категория справедливости не может противопостав-
ляться букве закона, например, когда один из членов семьи без 
уважительной причины пропустил срок вступления в наследство.  

В данной ситуации такое лицо будет лишено право на получе-
ние наследства. Хотя закон предусматривает и внесудебный спо-
соб вступления в наследство в случае пропуска срока. Такой меха-
низм предусмотрен ч. 2 ст.1155 Гражданского кодекса РФ (далее 
ГК РФ) [6]. 

Но главным «краеугольным камнем» здесь будет являться 
именно согласие всех остальных наследников. Именно с позиции 
семейных отношений этот вопрос может быть разрешен в наибо-
лее приемлемом порядке. 

К сожалению, приходится констатировать, что особой попу-
лярности и востребованности данная процедура так и не приобре-
ла в России 

Следует отметить, что медиатор в урегулировании конфликта 
должен выступать в качестве нейтральной стороны, что закрепле-
но в п. 6 ст. 15 закона о медиации. Так медиатор не вправе оказы-
вать какой-либо стороне юридическую, консультационную и иную 
помощь, не должен быть заинтересован лично в исходе конфликта, 
состоять в родственных отношениях с одной из сторон и т. п. 

Сказанное выше нельзя оценить однозначно, так как с одной 
стороны, медиатор не вправе оказывать стороне юридическую или 
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консультационную помощь, но, с другой стороны, нельзя отри-
цать, что важным аспектом в работе медиатора является владение 
юридическими навыками, которые позволят медиатору грамотно 
оценить и объяснить перспективы спора.  

Следует учитывать, что применение медиации в конкретной 
области, в данном случае речь идет о семейных отношениях, 
должно подразумевать наличие соответствующих специфических 
знаний. 

Семейная медиация направлена на изменение внутрисемейного 
взаимодействия, что, часто затрагивает интересы самых слабоза-
щищенных лиц, и в первую очередь несовершеннолетних. Поэто-
му медиатор должен владеть компетенциями в сфере семейной 
психологии. 

Очевидно, что медиация в конкретной отрасли права требует и 
соответствующих знаний. Цель семейной медиации – изменение 
внутрисемейного общения, в том числе для того, чтобы миними-
зировать конфликты в будущем, в первую очередь конфликты, за-
трагивающие интересы детей, что требует знаний в области се-
мейной психологии. Поэтому медиатор должен обладать знаниями 
и опытом установления комфортного общения между спорящими, 
умениями в сфере управления конфликтами и навыками примене-
ния техник коммуникации. 

Для придания институту семейной медиации значимого статуса 
как альтернативного способа разрешения семейных конфликтов 
необходимо наличие профессиональных медиаторов. Что, с уче-
том, положений ст. 15 и ст.16 закона о медиации в общем и не тре-
буется. На непрофессиональной основе в качестве медиатора мо-
жет выступать могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости, а 
на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста два-
дцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие до-
полнительное профессиональное образование по вопросам приме-
нения процедуры медиации.  

Таким образом, к сожалению, приходится констатировать, что 
закон не содержит требований к наличию конкретного базового 
образования.  

Логическим является предположение, что медиатор, являясь 
нейтральной стороной, может более грамотно разрешить кон-
фликт, если он будет обладать знаниями в сфере юриспруденции и 
психологии. 

Нельзя отрицать тот факт, что при цивилизованном подходе к 
семейным отношениям, в целом большинство семейных споров 
являются медиабельными. Однако, для развития института медиа-
ции требуется совершенствование семейного законодательства, 
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что приведет к популяризации применения альтернативных при-
мирительных процедур. Например, введение обязательного про-
хождения процедуры медиации по ряду семейных споров позволит 
не только разгрузить судебную систему, но и в более комфортных 
условиях, в рамках кооперации, а не состязания, урегулировать 
возникший конфликт, спор, разногласие. 

Именно в рамках семейных правоотношений институт медиа-
ции наиболее привлекателен, так как стороны семейного конфлик-
та связаны личным отношением и часто в острой фазе накала стра-
стей и эмоций они идут на неоправданные и необоснованные дей-
ствия, которых можно было бы избежать или которые сторона не 
совершила бы если не присутствовал личный эмоциональный ас-
пект. Сохранение нормальных устойчивых отношений в семейных 
спорах, достижение компромисса между близкими людьми – вот 
основной показатель эффективности семейной медиации. 

Конечно, не все вопросы в рамках семейных правоотношений 
возможно урегулировать с помощью медиатора. Так, явно недопу-
стимо применять медиативные процедуры в случае лишения или 
ограничения в родительских правах, в ситуации, когда принимает-
ся решение об отмене усыновления.  

Данные меры являются санкцией за неправомерное поведение 
родителя (усыновителя) в отношении несовершеннолетнего и 
применяются в крайнем случае, когда другие меры воздействия 
уже не принесли желаемого положительного результата. Соответ-
ственно, в указанных выше ситуациях нет спорящих сторон и до-
говариваться тоже не о чем. Заявителем по данным спорам высту-
пают органы опеки и попечительства, которые обязаны действо-
вать в рамках закона и возложенных на них обязанностей. 

Таким образом, при совершенствовании семейного законода-
тельства в рамках включения в урегулирование семейных споров 
процедуры медиации, законодателю требуется провести четкое 
разграничение правоотношений, по которым не допускается при-
менение данной процедуры, по которым такая процедура обяза-
тельна и по которым рекомендована. В указанном контексте, одно-
значно следует исключить применение медиативной процедуры по 
делам о применении мер семейно–правовой ответственности к ро-
дителям и лицам, их заменяющим. 

Выделяя категорию дел, по которым прохождение процедуры 
медиации должно быть установлено в обязательном порядке, не 
следует подразумевать, что итогом такого альтернативного урегу-
лирования спора должно стать медиативное соглашение, в кото-
ром стороны обязательно должны урегулировать конфликт. Суть 
обязывания прохождения процедуры должно состоять в том, что-
бы стороны попробовали договориться на комфортных им услови-
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ях и в комфортной для них обстановке. Иначе, принуждение в обя-
зательном порядке заключить медиативное соглашение приведет к 
нарушению конституционных прав граждан, да и дискредитирует 
сам институт медиации, призванный на добровольной основе вы-
ступить в качестве регулятора спора, а не мерила отношений. Та-
ким образом, обязательная медиация по отдельным категориям 
семейно–правовых споров будет выступать как аналог претензи-
онного порядка урегулирования споров. 

Возможен и иной вариант применения медиативных процедур в 
рамках семейных споров. Например, статью 22 СК РФ можно до-
полнить следующим содержанием, указав, что при расторжении 
брака в случае отсутствия согласия одного из супругов суд вправе 
отложить рассмотрение дела и назначить супругам срок для при-
мирения в пределах трех месяцев с применением процедуры меди-
ации. Важно учитывать, что в данном случая такая процедура 
должна проводиться безвозмездно. 

Таким образом, введение института обязательной медиации по 
отдельным категориям семейных споров однозначно будет способ-
ствовать сохранению семьи, что является одним из основополагаю-
щих начал (принципов) семейного права, а также смягчению по-
следствий расторжения брака. Что нельзя не отметить, как положи-
тельный результат реформирования семейного законодательства. 

Следует признать, что сегодня назрела необходимость развития 
в России института семейной медиации, что в свою очередь позво-
лит не только избежать неоправданного вовлечения судов в раз-
решение семейно–правовых споров, но и позволит реализовать 
принцип необходимости укрепления семьи. А со временем и попу-
ляризировать данную процедуру таким образом, что члены семьи 
будут воспринимать примирительные медиативные процедуры как 
цивилизованный способ разрешения конфликтов на добровольной 
основе. 

Естественно, для этого необходимо развивать систему медиа-
тивных служб (платных и бесплатных, в зависимости от ситуа-
ции), вести информационную пропаганду среди населения о пре-
имуществах внесудебных способов разрешения семейных споров, 
а для отдельных категорий дел ввести обязательную процедуру 
медиации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: 
[принят Гос. Думой 23.10.2002г. № 138–ФЗ: ред. от 01.07.2021г.] // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru – 01.07.2021. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. за-
кон: [принят Гос. Думой 14.06.2010г. № 95–ФЗ: ред. от 01.07.2021г.] // Собрание 



 382 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru – 01.07.2021). 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: фе-
дер. закон: [принят Гос. Думой 20.02.2015. №21–ФЗ: ред. от 30.040.2021г.] // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391; Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru – 30.04.2021). 

4. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. Ду-
мой 08.12.1995г. № 223–ФЗ: ред. от 02.07.2021г.] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://pravo.gov.ru – 02.07.2021.  

5. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации): федер. закон: [принят Гос. Думой 07.07.2010г.  
№ 193–ФЗ: ред. от 26.07.2019г.] // Российская газета. 2010. № 168; Официальный 
интернет–портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2019. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. ч. 3: федер. закон: [принят 
Гос. Думой 01.11.2001г. № 146 – ФЗ: ред. от 18.03.2019г.] // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2001. №49. Ст. 4552; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 18.03.2019. 

 
 
 

УДК  34 
ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕР  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПРОТИВОПРАВНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ  В  СФЕРЕ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Людмила Сергеевна Крылова, преподаватель 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  l.s.krilova@ruc.su 

PROBLEMS  OF  APPLICATION  OF  MEASURES  
OF  LEGAL  RESPONSIBILITY  FOR  ILLEGAL  
BEHAVIOR  IN  THE  FIELD  OF  SOCIAL  SECURITY 

Lyudmila Sergeevna Krylova, lecturer 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье рассматриваются правонарушения и меры юридической ответствен-
ности в социальном обеспечении. Проанализированы судебные и внесудебные 
способы защиты. Выделены основные проблемы юридической ответственности в 
социальном обеспечении. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: юридическая ответственность, социальное обеспече-
ние, формы защиты прав граждан, правонарушения в сфере социального обеспе-
чения. 

 Крылова Л.С., 2021 

ISBN 978-5-98344-675-5.  «VII Юридические чтения».   
Саранск,  2021. 

 



 383 

The article deals with offenses and measures of legal responsibility in social securi-
ty. Judicial and extra-judicial methods of protection are analyzed. The main problems 
of legal responsibility in social security are highlighted. 

K e y w o r d s: legal responsibility, social security, forms of protection of citizens' 
rights, offenses in the field of social security. 

 
Конституция РФ признает человека, его права и свободы выс-

шей ценностью, а их соблюдение и защиту – обязанностью госу-
дарства. Основные права и свободы человека и гражданина в соот-
ветствии с Конституцией РФ являются неотчуждаемыми, охраня-
емыми законом и непосредственно действующими.  

Особое место в системе основных конституционных прав чело-
века занимают социальные права, в том числе право на социальное 
обеспечение. Конституция РФ признает право каждого граждани-
на на социальное обеспечение и одновременно возлагает на госу-
дарство обязанность создавать все необходимые условия для бес-
препятственного осуществления этого права. 

Законодательное закрепление тех или иных социальных прав — 
это результат общественного консенсуса, признание того, что без 
получения тех или иных благ каждым гражданином существова-
ние всего социума оказывается под угрозой. Государство, закреп-
ляя право на социальное обеспечение, издавая новую норму, берет 
на себя обязанность по его реализации, при помощи необходимого 
механизма, что как раз таки характеризуется наличием определен-
ных проблем отдельных видов социального обеспечения. Указан-
ная проблема, как правило, решается в судебном, либо внесудеб-
ном порядке.  

Для реализации положений выстраивается сложноорганизован-
ная система государственных органов, которой надлежит сформи-
ровать подлинное социальное государство. От того насколько эта 
система будет слаженной и правильно функционирующей, зависит 
благополучие миллионов наших граждан. В тоже время необходи-
мо указать и на проблемный аспект функционирования социально-
го обеспечения России, в рамках которого выделяются следующие 
группы проблем: финансово-экономическая, организационно-
правовая, технологическая. 

Проанализировав основные проблемы реализации социального 
обеспечения, мы пришли к выводу о том, что большинство из них 
порождено неразработанным механизмом правовой реализации и 
недостаточным уровнем контроля со стороны институтов граж-
данского общества. Кроме того, в России реализация права на кон-
кретные меры социальной защиты носит исключительно заяви-
тельный порядок. По результатам рассмотрения обращений граж-
дан, касающихся вопросов реализации их субъективных прав на 
социальную защиту выносятся правоприменительные акты, в не-
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которых случаях отказного характера, что приводит к необходи-
мости защиты права в судебном порядке. 

Неправомерное поведение это еще одна значимая проблема, 
препятствующая развитию системы социального обеспечения и 
наиболее полному обеспечению прав граждан. Согласимся с точ-
ностью формулировки природы юридической ответственности, 
как правового оружия, основной задачей которого является борьба 
с посягательством на социальные права граждан [1]. 

Преступления, затрагивающие социальные права граждан, под-
падают под действие уголовного законодательства Российской 
Федерации, например при необоснованном отказе в приеме на ра-
боту или необоснованном увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев либо обязательными работами на срок до 360 ча-
сов, либо за разглашение тайны усыновления (удочерения), вопре-
ки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить 
факт усыновления (удочерения) как служебную или профессио-
нальную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низ-
менных побуждений, наказывается штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до четырех месяцев с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

Административная ответственность наступает при разглашение 
информации с ограниченным доступом влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей, на должностных лиц  от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; непредставление на безвозмездной основе услуг по погре-
бению, невыплата социального пособия на погребение влечет 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей;  нарушение установленного законодатель-
ством РФ об обязательном социальном страховании срока реги-
страции влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Правонарушения и соответственно, меры юридической ответ-
ственности, могут возникать в связи с недостоверным предостав-
лением сведений в органы социальной защиты, что приводит к по-
лучению убытков в сфере социального обеспечения и  наступле-
нию гражданско-правовой ответственности. 
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Формы и способы защиты неразрывно связаны между собой и 
образуют тот необходимый состав, при помощи которого потер-
певшие от нарушенного права добиваются желаемого юридиче-
ского результата.  

Таким образом, форма защиты это и есть порядок осуществле-
ния уполномоченным субъектом способов защиты. К основным 
формам защиты прав граждан относится судебная и внесудебная.   

Именно судебная защита является для граждан наиболее прио-
ритетной. Определенное Конституцией место судебной власти, 
обеспечивающее ее самостоятельность и независимость, установ-
ленные Конституцией РФ требования к судьям, демократические 
принципы правосудия, возможность получения квалифицирован-
ной юридической помощи, делают суд доступным для каждого 
человека органом правовой защиты личности, ее прав и законных 
интересов. 

В свою очередь внесудебная защита содержит в себе, как пра-
вило, работу специально уполномоченных органов, как государ-
ственных прокуратура, Уполномоченный по правам человека, так 
и негосударственных, например общественные объединения, осу-
ществляющих защиту прав и правомерных интересов граждан. 

Предметом пенсионных споров чаще всего выступают наруше-
ние пенсионного права. Дела о признание недействительным  не-
нормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере 
пенсионного обеспечения, поступило в отчетном периоде 158 ис-
ковых требований, о чем свидетельствуют данные Ленинского 
районного суда г. Саранск Республики Мордовия.  Исковые требо-
вания физических лиц к Пенсионному фонду Российской Федера-
ции составили 42 иска. Наибольшее количество исковых требова-
ний касались, как правило, досрочного назначения пенсии. 

Частыми были исковые требования о  предоставлении гарантий 
и компенсаций, установленных отдельным категориям граждан, о 
признании недействительными решений об отказе в их предостав-
лении в частности сотрудникам органов МВД России, таможенных 
и иных государственных органов, поступило 16 исковых требова-
ний, иным категориям граждан о предоставлении гарантий и ком-
пенсаций, поступило 12 исковых требований,  о признании недей-
ствительным ненормативного акта, порождающего права и обя-
занности в сфере социального обеспечения, а именно  2 исковых 
требования об отказа в предоставлении государственной социаль-
ной помощи, социального обслуживания, льгот по системе соци-
ального обслуживания, еще 2 исковых требования решений жи-
лищной комиссии об отказе в признании инвалидов, участников 
ВОВ, ветеранов боевых действий,  военнослужащих и членов их 
семей нуждающимися в обеспечении жилым помещением, 2 отка-
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за в принятии на учет для получения единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, 
21 о признании недействительным отказа в выдаче удостоверения 
(например, ветерана труда, участника ликвидации аварии на ЧАЭС 
и т.п.), о признании недействительным решения об аннулировании 
удостоверения, 26 споров, связанных с предоставлением государ-
ственной социальной помощи (скидки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, бесплатное обеспечение лекарствами, льго-
ты и другие).  

Одной из инноваций в юридической деятельности по разреше-
нию споров является медиация, предполагающая разрешение спо-
ра третьей, независимой стороной (медиатором). Наибольшую 
распространенность данная процедура получила бы, например, в 
разрешении трудовых споров. 

Отметим, что вопросы ответственности на сегодняшний день по-
лучили законодательное закрепление, но ввиду того, что отсутствует 
должная систематизация, возникает ряд проблем, решая которые 
необходимо закреплять дополнительные меры, гарантии в различных 
отраслевых законах. В связи с этим меры ответственности должны 
включать в себя получение компенсации, ввиду того, что конкретные 
меры социального обеспечения не были получены, установить опре-
деленный процент на то или иное благо, предоставление которого 
нарушается определенным государственным органом.  

Ввиду того, что социальная помощь от государства, может 
предоставляется как в денежной, так и в натуральной форме, то воз-
никает вопрос с компенсаций процента именно на натуральную 
форму помощи от государства, поэтому ее необходимо исчислять 
исходя из рыночных цен и реальных расходов граждан. Не стоит так 
же исключать такую меру, как компенсацию морального вреда [2]. 

Одной из проблем юридической ответственности является об-
ласть обязательного социального страхования. Особое внимание 
заслуживают случаи мошенничества в сфере страховых выплат, 
когда страховой случай имеет место быть лишь на незаконно по-
лученных документах от медицинских организаций, предоставля-
ющих липовые больничные листы.  

Нарушение прав на социальное обеспечение граждан является 
достаточно опасным, так как носят существенный характер, поэто-
му меры ответственности должны быть предусмотрены за малей-
шие нарушения. Все это свидетельствует о том, что отсутствует до-
статочно эффективный механизм, влияющий на распространение 
преступлений в указанной области.  Поэтому существует необхо-
димость внести соответствующие изменения в УК РФ, которые бы 
усилили меру ответственности за преступления связанные с мо-
шенничеством в сфере обязательного социального страхования. 
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Еще одной проблемой является,  осуществления социального 
обеспечения с позиции воплощения норм закона на практике, ина-
че – реализуемости закона. Это значимая проблема современной 
правовой системы, отражающая противоречие между создаваемой 
моделью общественных отношений, выражаемых в законе и ре-
альной жизнью, которая задает свои параметры его реализации. 
Стоит полагать, что данная проблема разрешаема только при 
непосредственном участии различных социальных институтов 
гражданского общества, а также государственных структур, как 
ведущих подотчетных компетентных органов. 

Также обозначим проблему правового воспитания граждан, ко-
торая обусловлена современными тенденциями защиты социаль-
ных прав. Часто возникает проблема интерпретации положений 
законодательных актов [1]. Для преодоления этой проблемы необ-
ходимо больше внимания уделять сфере правового воспитания 
населения, создания положительного имиджа квалифицированно-
го специалиста, обладающего комплексными знаниями и возмож-
ностями их применения на практике. 

Вопросы юридической ответственности часто сходятся на не-
урегулированности многих общественных отношений в законода-
тельном порядке и необходимости создания единого акта, преду-
сматривающего ответственность за нарушение социально-обеспе-
чительного законодательства. Новый нормативно-правовой акт 
будет иметь силу и затрагивать все институты социального обес-
печения, сконцентрировав в себе основные методы и принципы 
правового регулирования.  

В науке достаточно внимание уделено созданию социальных 
судов, в рамках компетенции которых будет разрешение споров 
связанных с защитой социальных прав граждан, что продиктовано 
разного рода причинами – не только из за роста числа обращений 
по проблемам социального обеспечения, но и в силу усложнения и 
более явного выделения отраслевого процессуального характера 
отрасли права социального обеспечения. 

Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что, не-
смотря на все нововведения, законодательные изменения социаль-
ного обеспечения, то неотъемлемое право каждого гражданина в 
данной сфере должно быть неизменным и находится под особой 
защитой государства. 
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В статье рассматриваются юридические факты как основания возникновения, 
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Предпосылкой возникновения и развития субъективных право-

отношений являются юридические факты, которые одновременно 
связывают норму права с субъективными правами и обязанностя-
ми конкретного гражданина в области социальной защиты и соци-
ального обеспечения. 

Необходимость изучения института юридических фактов про-
диктована возрастающей ролью права социального обеспечения в 
процессе жизнедеятельности человека. 

Неизменными спутниками человеческого существования вы-
ступают определенные факты (рождение, болезни, инвалидность, 
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смерть и другие), которые находят отражение в правовых нормах 
социального законодательства и определяет их значимость.  

Данные факты порождают определенные правоотношения, ос-
нова которых заложена в нормах конституции Российской Феде-
рации, согласно которой все имеют право на социальную под-
держку от государства в трудных жизненных ситуациях [1]. 

Юридическим фактам в праве социального обеспечения при-
сущи следующие признаки: 

– это социальная действительность (реальные жизненные фак-
ты), определенным образом выраженные вовне, локализованные в 
пространстве и во времени; 

– это объективированный жизненный факт, требующий в боль-
шинстве случаев формализации. Для объективизации юридиче-
ских фактов в праве социального обеспечения недостаточно мыс-
лить или желать. Законодатель придает правовое значение только 
формализованным действиям – подаче заявления в ФСС на обес-
печение санаторно-курортным лечением, обращению в ПФР за 
назначением пенсии и т. д.  

Указанная формализация не только выступает причиной воз-
никновения соответствующих правоотношений, но и является га-
рантом охраны субъективных прав; 

– наличие правовых последствий. Так, например, рядовая трав-
ма во время исполнения трудовых обязанностей не приобретет 
статус травмы на производстве, поскольку она должна отвечать 
ряду характеристик, самой важной из которых является необходи-
мость перевода пострадавшего на другую работу, временная или 
стойкая утрату трудоспособности либо смерть. 

– возможность установления судом или иным компетентным 
органом. Например, значительное количество обращений в суды 
общей юрисдикции направлено на установление фактов работы на 
производстве с вредными условиями труда с целью получения 
права на досрочную пенсию. 

Вся человеческая жизнь сопровождается юридическими факта-
ми, они воздействуют на его действия и определяют правовое по-
ложение лица, в том числе правосубъектность. Например, право-
вой статус «ветеран Великой Отечественной войны» порождает 
право на обеспечение жильем в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 [2].  

С начала действия программы по обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны в республику Мордовия из фе-
дерального бюджета поступило более 6,4 миллиардов рублей;  
6577 ветеранов войны улучшили жилищные условия. 

В специализированной научной литературе юридические факты 
принято классифицировать на общеизвестные, преюдициально 
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установленные и законом презюмируемые факты. Общеизвестные 
факты – это обстоятельства, известные широкому кругу лиц, не 
нуждающиеся в доказывании (например, пожары в средней полосе 
России в 2010 году или пандемия SARS-CoV-2 выступила предпо-
сылками негативных тенденций и породила кризисные социально-
экономические явления). 

Общеизвестность относительна и зависит от времени, истекше-
го после события, распространенности события в определенной 
местности. Истинность общеизвестных фактов очевидна, в связи с 
чем они не доказываются. 

По территориальному признаку общеизвестные факты бывают 
всемирно известными (например, Вторая мировая война или атом-
ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), известными в преде-
лах территории Российской Федерации (например, гибель атомной 
подлодки «Курск» или террористический акт в Беслане во время 
торжественной линейки, посвященной началу учебного года), а 
также локально известными (например, стихийные бедствия, 
имевшие место в конкретном административно-территориальном 
образовании – крупная авария на тепломагистрали в Зубово-
Полянском районе Республики Мордовия в декабре 2020 г., когда 
без тепла на несколько дней остались жилые дома и объекты соци-
альной инфраструктуры нескольких населенных пунктов; или об-
рушение кровли Басманного рынка в г. Москва). 

Преюдициальные факты – это факты, установленные либо ре-
шением суда общей юрисдикции, арбитражного суда, либо приго-
вором суда.  

Факты, установленные вступившим в законную силу решением 
суда по одному делу, не доказываются вновь при разбирательстве 
другого дела в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, в 
котором участвуют те же лица. 

Например, единожды установив в ходе судебного разбиратель-
ства, факт награждения федеральными ведомственными награда-
ми, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда», при65 
обращении в органы социальной защиты населения за назначени-
ем соответствующих мер социальной поддержки, достаточно бу-
дет предоставить решение суда.  

Преюдициальность судебного акта проявляется при возникно-
вении нового процесса, в котором будут участвовать те же лица, и 
суду необходимо будет установить факты (обстоятельства), кото-
рые уже были ранее установлены.  

Таким образом, если решением суда единожды установлен факт 
родственных отношений, данный факт не подлежит последующе-
му доказываю при обращении в административные органы, 
например для назначения мер социальной поддержки. 
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Презюмируемые факты. Примером может служить логическое 
предположение, что в результате мирового и отечественного эко-
номического кризиса в 2008 году, количество малоимущих граж-
дан в стране увеличилось, поскольку отмечалось резкое уменьше-
ние реальных доходов населения, уменьшение ликвидности рос-
сийских банков и как следствие увеличение количества бедных. 

Под событиями принято понимать объективно существующие 
обстоятельства, которые не зависят от воли людей (например, 
смерть, рождение). 

Все, что зависит от волеизъявления и сознания гражданина, в 
теории права социального обеспечения именуется действиями. 
Например, гражданин осознанно нарабатывает специальный тру-
довой стаж для выслуги лет, или обращается с заявлением в упол-
номоченный орган о назначении конкретного вида социальной 
поддержки.  

В настоящее время, отличительной чертой отечественного со-
циального обеспечения является его заявительный характер. 

Все меры социальной поддержки назначаются на основании 
личного заявления гражданина либо его законного представителя. 
В этом наблюдается реализация конституционного принципа о 
свободе выбора – никто не может быть понужден к получению 
государственной помощи без личного желания и волеизъявления. 

Действия могут правомерными и неправомерными. Работа по 
оказанию гражданам противотуберкулезной помощи – осознанное 
правомерное действие, порождающие предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки в соответствии с законода-
тельством. 

А вот фиктивная прописка в населенных пунктах, со льготным 
социально-экономическим статусом, с целью получения от госу-
дарства социальных выплат – является неправомерными (противо-
законными) действиями.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции, территория ряда поселений Республики Мордовия относятся 
к зоне с льготным социально-экономическим статусом, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

В регионе в течение последних лет возбуждено несколько уго-
ловных дел по факту мошенничества. 

Согласно нормам действующего законодательства выплаты по-
ложены только постоянно проживающим там. Несоблюдение это-
го условия и подводит людей под следствие. На практике же, 
граждане делают фиктивную прописку с целью незаконного обо-
гащения. 

Наиболее важным для правоприменения является классифика-
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ция юридических фактов в зависимости от порождаемых ими по-
следствий: правообразующие, правоизменяющие и правопрекра-
щающие. 

С 1 января 2020 года наличие в российских семьях школьников 
младших классов образует право на обеспечение бесплатным го-
рячим питанием. 

Еще одним примером правообразующих юридических фактов в 
системе социального обеспечения является факт борьбы с COVID-
19 военными медработниками, которым указом Президента РФ от 
01.02.2021г. № 60 «О дополнительных государственных гарантиях 
отдельным категориям граждан» гарантировано право на едино-
временную выплату в размере 68 811 рублей [3]. 

Согласно указу граждане из числа военнослужащих –
медицинских работников: сотрудников органов внутренних дел 
РФ, сотрудников МЧС России, сотрудников учреждений и органов 
УИС России, Росгвардии имеют право на ЕДВ при условии непо-
средственного оказания медицинской помощи пациентам, у кото-
рых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и 
пациентам с подозрением на эту инфекцию; а также лица, осу-
ществляющие транспортировку пациентов, у которых подтвер-
ждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с 
подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской по-
мощи.  

Ряд юридических фактов изменяют условия правоотношений 
по социальной поддержке, например, изменение группы инвалид-
ности или ее причины. 

Еще одним примером правоизменяющих юридических фактов в 
системе социального обеспечения является приостановление до 1 
января 2022 года проведения аттестации медицинских и фарма-
цевтических работников на получение квалификационной катего-
рии в связи с угрозой распространения COVID-19 на основании 
приказа Минздрава России от 02.02.2021г. № 41н «Об особенно-
стях прохождения медицинскими работниками и фармацевтиче-
скими работниками аттестации для получения квалификационной 
категории в 2021 году» [4]. 

Примером правопрекращающих юридических фактов в системе 
социального обеспечения является расторжение социального кон-
тракта на предоставление государственной помощи. 

Таким образом, юридические факты в социальном обеспече-
нии – это события либо действия, юридическое значение которых 
определяют нормы права, регулирующие предоставление мер со-
циальной поддержки населению страны. 
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ings in civil proceedings in the form of a court order, identifies the problems of legal 
legislative regulation of this stage of Russian civil proceedings. 

K e y w o r d s: Russian civil legal proceedings, simplified legal proceedings, order 
court proceedings, court order. 

 
Приказное судебное производство в форме судебного приказа в 

гражданском судопроизводстве является одним из видов упро-
щенных судебных производств судопроизводства, отличительны-
ми чертами приказного судебного производства в форме судебно-
го приказа в гражданском судопроизводстве являются следующие: 
1) это процессуальные требования, на основании которых в граж-
данском судопроизводстве выдается судебный приказ в порядке 
упрощенного судопроизводства; 2) это лица, участвующие в рас-
смотрении дел в порядке приказного судебного производства 
гражданском судопроизводстве; 3) это процессуальный порядок 
вынесения судебного приказа в гражданском судопроизводстве и 
его процессуальные сроки. 

Рассмотрим данные основные отличительные черты приказного 
судебного производства в форме судебного приказа в российском 
гражданском судопроизводстве подробнее, во-первых, охаракте-
ризуем процессуальные требования, на основании которых выда-
ется судебный приказ в приказного судебном производстве как из 
вид упрощенного судебного производства. 

Нередко в гражданском судопроизводстве к требованиям кре-
диторов в приказном судебном производстве применяется право-
вая характеристика «бесспорные требования», однако не противо-
речит ли это самой сути судебного разбирательства в порядке 
гражданского судопроизводства, для которого необходимо обяза-
тельное наличие спора о праве.  

Считаем, что правовая категория «бесспорные требования» в 
гражданском судопроизводстве, является оценочной, и ее характе-
ристика для обоснования требований кредиторов для возбуждения 
судебного приказного производства не совсем верна, так как в не 
всегда учитывается субъективная оценка процессуально-правовой 
ситуации судебного приказного производства в гражданском су-
допроизводстве сторонами судопроизводства.  

Бесспорное судебное требование с точки зрения заявителя в 
приказном судебном производстве в форме судебного приказа, как 
стороны судопроизводства может встретить возражения должника и 
поэтому не будет применяться и у взыскателя-заявителя в приказ-
ном судебном производстве, как стороны судопроизводства появит-
ся право на обращение в суд в порядке искового производства. 

Н. Н. Тарусина считала, что спору cторон судебного спора о 
праве в гражданском судопроизводстве присущи следующие про-
цессуальные признаки [1, c. 167]: 1) судебный спор сторон судеб-
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ного спора о праве возникает до возбуждения гражданского про-
цесса; 2) в судебном споре сторон судебного спора о праве имеет-
ся соответствие отношениям юридического равенства; 3) судеб-
ный спор сторон судебного спора о праве предполагает процессу-
альную возможность самоурегулирования; 4) активная сторона 
судебного спора сторон судебного спора о праве не вправе приме-
нять процессуальные принудительные меры. 

Разногласия сторон судебного спора сторон о праве в граждан-
ском судопроизводстве могут возникать между должником и кре-
дитором, как сторонами судебного спора сторон спора о праве в 
гражданском судопроизводстве можно классифицировать cледу-
ющим образом: 1) должник, как сторона судебного спора сторон 
судебного спора о праве в гражданском судопроизводстве открыто 
отказывается от возвращения долга кредитору, как другой стороне 
судебного спора сторон судебного спора о праве; 2) должник, как 
сторона судебного спора сторон судебного спора о праве в граж-
данском судопроизводстве знает о требованиях, которые предъяв-
ляет к нему кредитор, но не исполняет их; 3) должник, как сторона 
судебного спора сторон судебного спора признает свою процессу-
альную обязанность, но не исполняет ее. 

Приказное судебное производство в гражданском судопроиз-
водстве не может применяться, когда из поведения должника, как 
другой стороны судебного спора сторон судебного спора о праве 
исходит нежелание осуществить данное исполнение, а также 
наблюдается несогласие с существованием данной обязанности 
стороны судебного спора сторон судебного спора о праве вообще, 
то есть в правовой и процессуальной действительности существует 
судебный спор сторон судебного спора о праве. 

Итак, приказное судебное производство в форме судебного 
приказа гражданского судопроизводства, как и исковое судебное 
производство гражданского судопроизводства, законодательно 
призвано разрешить правовой конфликт, рассматривать и разре-
шать правовой спор судебного сторон спора о праве.  

Но в отличие от искового судебного производства, приказное 
судебное производство в форме судебного приказа гражданского 
судопроизводства признано рассматривать и разрешать правовой 
спор сторон спора о праве в упрощенной судебной процессуаль-
ной форме – в целях экономии и ускорения процессуальной защи-
ты субъективных прав участников гражданский и иных правоот-
ношений путем законодательного предоставления, управомочен-
ной стороне гражданского судопроизводства процессуального 
права на принудительное взыскание долга с помощью системы 
исполнительного производства [2, c. 162]. 

Требования, установленные гражданско-процессуальным зако-
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нодательством в отношении приказного судебного производства в 
форме судебного приказа гражданского судопроизводства, законо-
дательно предполагают лишь то, что наличие их можно доказать 
документально [3, c. 20]. 

Во-вторых, особенностью приказного судебного производства 
является наличие специфических участвующих в нем лиц: а имен-
но взыскателя, как одной из сторон судопроизводства и должника, 
как другой стороны судопроизводства, которые становятся сторо-
нами гражданско-процессуальных правоотношений.  

В советском гражданско-процессуальном законодательстве и в 
современном действующем российском федеральном гражданско-
процессуальном законодательстве нет определения понятия взыс-
кателя и определения понятия должника, как сторон судопроиз-
водства и определения понятия круга лиц, которые могут привле-
каться для участия в судебном приказном производстве в граждан-
ском судопроизводстве, по мнению известного российского про-
цессуалиста А.М. Черемина достоинством действующего россий-
ском федеральном гражданско-процессуальном, в отличии от со-
ветском гражданско-процессуальном законодательстве является 
замена понятия  «кредитор» на «взыскатель» [2, c. 69]. 

В-третьих, порядок выдачи судебного приказа в приказном су-
дебной производстве российского гражданского судопроизводства 
разительно отличается от искового судебного производства граж-
данского судопроизводства. 

В российской гражданско-процессуальной литературе выделя-
ется 4 этапа приказного судебного производства, а именно: 
1) этап – подачи заявления о выдачи судебного приказа;2) этап – 
извещения судом должника о поданном заявлении взыскателя;  
3) этап – выдачи судебного приказа или отказа в его выдаче;  
4) этап – отмены судом судебного приказа. 

В принятии заявления о вынесении судебного приказа может 
быть отказано, в тоже самое время не предусмотрено возможности 
его оставления без движения и возможности его возвращения, о 
поданном заявлении взыскателя, как стороны судопроизводства о 
вынесении судебного приказа, суд уведомляет должника, как дру-
гую сторону судопроизводства, в установленный гражданско-
процессуальным законодательством срок, должник, как сторона 
судопроизводства, в установленный гражданско-процессуальным 
законодательством срок имеет право представить возражения от-
носительно заявленных взыскателем требований [4, c. 112], судья в 
соответствии с российским законодательством имеет законода-
тельное право отменить вынесенный им же судебный приказ.  

Значительную процессуальную трудность в приказном судеб-
ном производстве гражданском судопроизводстве представляет 
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отмена вынесенного ранее судом cудебного приказа, в ситуации, 
когда уже возбуждено исполнительное производство по данному 
судебному приказу.  

Российское процессуальное законодательство законодательно 
предусматривает законодательно восстановление пропущенных 
процессуальных сроков в том числе и в приказном судебном про-
изводстве как виде упрощенного судебного производства в граж-
данском судопроизводстве только при наличии уважительных 
причин их пропуска. 

Также определенные правоприменительные проблемы и вопро-
сы вызывает отсутствие в приказном судебном производстве 
гражданского судопроизводстве как виде упрощенного судебного 
производства процессуального права у должника, обжаловать су-
дебный приказ в апелляционном порядке.  

Российское гражданско-процессуальное законодательство зако-
нодательно предусматривает процессуальное право должника, как 
стороны гражданского судопроизводства, обжаловать судебный 
приказ в приказном судебном производстве гражданского судо-
производства только в кассационном порядке.  

Это законодательное положение российского гражданско-
процессуального законодательства свидетельствует о наличии в 
нем и о существование в нем определенного законодательного 
пробела, хотя российского законодателя можно понять, так как 
судебный приказ в приказном судебном производстве гражданско-
го судопроизводства как вид упрощенного судебного производства 
вступает в силу по истечении срока для его обжалования, поэтому 
вступившие в  силу решения суда в приказном судебном произ-
водстве могут обжаловаться только в кассационную инстанцию.  

Выводы: Приказное судебное производство российского граж-
данского судопроизводства в форме судебного приказа – это вид 
упрощенного судебного производства в гражданском судопроиз-
водстве, целью которого является рассмотрение судебных споров в 
упрощенном судебном порядке.  

Приказное судебное производство гражданского судопроизвод-
ства в форме судебного приказа, как упрощенный вид судебного 
производства по гражданским делам в порядке вынесения судеб-
ного приказа состоит из четырех следующих этапов гражданского 
судопроизводства: 1) это этап – возбуждения судебного приказно-
го судопроизводства производства; 2) это этап – извещения судом 
должника о поданном заявлении; 3) это этап – выдачи судебного 
приказа или отказ в его выдаче; 4) это этап – отмены судом судеб-
ного приказа. 

В отличие от искового судебного производства гражданского 
судопроизводства, в приказном судебном производстве граждан-
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ского судопроизводства в форме судебного приказа, лица, в нем 
участвующие называются взыскателем и должником, что свиде-
тельствует о наличии между ними материально-правовых отноше-
ний, основной особенностью приказного судебного производства в 
форме судебного приказа, как упрощенного вида судебного произ-
водства по гражданским делам в порядке вынесения судебного 
приказа является отсутствие стадии судебного разбирательства.  

Отсутствие состязательного судебного процесса в приказном 
судебном производстве гражданского судопроизводства в форме 
судебного приказа как упрощенного вида судебного производства 
по гражданским делам в порядке вынесения судебного приказа не 
означает, что у должника в приказном судебном производстве 
гражданского судопроизводства в форме судебного приказа нет 
возможности защититься. 

Процессуальное право должника на защиту в приказном судеб-
ном производстве гражданского судопроизводства в форме судеб-
ного приказа как упрощенном виде судебного производства по 
гражданским делам в порядке вынесения судебного приказа про-
цессуально реализуется в возможности подачи заявления, после 
чего суд обязан будет отменить принятый им судебный акт в виде 
судебного приказа. 

Вызывает определенный правоприменительный интерес невоз-
можность обжалования судебного приказа в апелляционном по-
рядке, и предоставление должнику права обратиться с заявлением 
в кассационную инстанцию в приказном судебном производстве 
гражданского судопроизводства.  

Отсутствие процессуального права на апелляционное обжало-
вание в приказном судебном производстве гражданского судопро-
изводства в форме судебного приказа как упрощенном виде судеб-
ного производства по гражданским делам в порядке вынесения 
судебного приказа обусловлено тем, что до вступления в законную 
силу судебного приказа в приказном судебном производстве граж-
данского судопроизводства должник может представить возраже-
ния и судебный приказ автоматически будет отменен. 
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В настоящее время научный и технологический прогресс до-

стиг чуть ли не своего апогея. В этом конечно же есть свои не-
сравнимые положительные моменты: новые технологии и высоко-
оплачиваемые рабочие места, «движение» во многих сферах эко-
номики и общественной жизни. Но в тоже время этот процесс 
несет за собой и отрицательную динамику. Так наблюдается неиз-
менная, постоянно усиливающаяся активность в этой сфере, ре-
зультатом которой становится чрезмерная людская загруженность 
на своем рабочем месте, а, следовательно, наш организм порой 
попросту не справляется с психоэмоциональными и физическими 
нагрузками, что проявляется наличием симптомов постоянного 
стрессового состояния, повышенной раздражительностью и 
нервозностью, хронической усталостью и признаками так называ-
емого «эмоционального выгорания». Последствием всего этого 
становится «психологический взрыв», когда человек, иногда сам 
того не желая, «загорается как спичка», выплескивая свои нега-
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тивные эмоции на своих близких или вовсе совершенно незнако-
мых людей. И тут возникает конфликт. 

Конфликтные ситуации встречаются в нашей жизни сплошь и 
рядом. Один из автомобилистов подрезал на дороге другого, завя-
залась словесная перепалка, чаще всего сопровождающаяся нецен-
зурной бранью, а может, что еще хуже, дракой – конфликт. Про-
хожий, ненамеренно или специально, задел вас на улице плечом, а 
вы, идущий уставшим или расстроенным с работы решили грубо 
осадить наглеца – конфликт. Супруга по объективным причинам 
задержалась на работе, а ревнивый муж решил «поиграть» в Отел-
ло и предъявляет ей необоснованные обвинения – снова конфликт. 
И таких примеров тысячи. Встречаются они и в рамках юридико-
правового поля, особенно в общественных отношениях семейной и 
трудовой направленности. 

Так что же такое конфликт? По мнению В.А. Боженко, кон-
фликт – это противоборство, выражающееся в неизбежном столк-
новении двух или более субъектов правоотношений, обусловлен-
ное противоположностью, непреодолимой несовместимостью их 
интересов, ежедневых потребностей, совокупности моральных и 
материальных ценностей и принципов, а также знаний и навыков 
[1, с. 143]. 

Но конфликты, как и другие противоречия, конечно же надо 
решать. Современное цивилизованное общество представляет сто-
ронам конфликта достаточно большое количество способов и 
средств его разрешения. Это, в первую очередь обращение в су-
дебные и административные органы, которым так часто стараются 
воспользоваться лица, оказавшиеся в конфликтной ситуации. Од-
нако в последние годы все большее развитие и востребование по-
лучают альтернативные судебному и административному разбира-
тельству примирительные процедуры, среди которых особое место 
занимает медиация. 

Медиация – это одна из технологий альтернативного урегули-
рования споров с обязательным участием третьей стороны (медиа-
тора), которая не имеет абсолютно никакой прямой заинтересо-
ванности в этом конфликте, завуалированно не выступает на сто-
роне одной из сторон, действуя при этом нейтрально и беспри-
страстно, и помогая сторонам выработать определенное соглаше-
ние по спору, а стороны, в свою очередь, полностью контролиру-
ют процесс принятия решения по урегулированию спора и непо-
средственно участвуют в разработке условий его разрешения. 

Но обратимся к историческим аспектам возникновения и по-
этапного развития данного правового института. Где и когда оно 
возникло? Для решения каких проблем и споров применялось? 
Имело ли свое законодательное закрепление в правовых нормах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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юридических постулатов далекого прошлого? Ведь можно с уве-
ренностью сказать, что медиация в своем развитии прошла не один 
этап трансформаций, прежде чем достичь того уровня, которое она 
занимает сейчас, какой мы ее заем и воспринимаем. 

С древности одним из весьма действенных способов разреше-
ния споров и конфликтов между сторонами общественных отно-
шений являлась процедура примирения, когда помощник (заранее 
выбираемый участниками конфликтной ситуации) прилагал все 
свои силы и старался сделать все зависящее от него, чтобы до-
стичь единства взглядов спорящих, устранить возникшие противо-
речия, примирить несопоставимые взгляды и позиции, и тем са-
мым, привести конфликтующих лиц к логическому и адекватному 
консенсусу. 

Институт посредничества существовал еще в Древней Греции, 
где медиаторы были известны как proxenetas. В Древнем Риме, 
начиная с Дигестов Юстиниана, появилось законодательное за-
крепление положения медиаторов. В нормативно-правовых актах 
римского права они именовались по-разному: internuncius, medium, 
intercessor, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres и, наконец, 
mediator. 

Как и большинство основополагающих мировых концепций 
медиация не является «изобретением колеса», а попросту пред-
ставляет собой определенную модель, ранее существовавшую в 
культурных традициях различных народов древности и подверг-
шуюся адаптационным и трансформационным процессам, неиз-
менно протекающим в современной жизненной модели общества и 
подстраивающимся под нее. 

Старейшины и вожди племен, жрецы и личные духовники по-
зиционировались в обществе как люди, обладающие определен-
ными знаниями и практическим опытом, пользующиеся большим 
уважением и доверием своих соплеменников. Они применяли ме-
диацию с целью установления правопорядка, примирения кон-
фликтующих сторон, относящихся не только к своей общине, но и 
являющихся представителями соседних племен, а в дальнейшем, с 
возникновением первых зачатков государственности, и между го-
родами-государствами. Термин «медиация» не употребляли в со-
временном его значении, а использовали термин «посредниче-
ство», который и является своеобразным прародителем данного 
правового института [2, с. 161]. 

В правовых нормах древнеримского права сохранились упоми-
нания о таком понятии как «мировая сделка» (широкого применя-
емом в общественном словарном обороте и в наши дни), когда 
стороны конфликтной ситуации, в процессе ее разрешения, в итоге 
приходили к решению заключить соглашение о взаимных уступ-
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ках и послаблениях, так сказать шли на «мировую», заключали 
«мировую сделку», разрешали конфликт миром. 

Также в эпоху римского права большое распространение полу-
чил институт третейского разбирательства спорных дел, к дея-
тельности которых на практике довольно часто обращались спо-
рящие стороны. Во-первых, это было связано с тем обстоятель-
ством, что деятельность третейских судов была основана на идеях 
согласовательно-примирительного характера. А, во-вторых, в ка-
честве присяжных заседателей выступали не лица, так или иначе 
представляющие власть и обладающие средствами государствен-
ного принуждения, а обычные частные лица, которым были не 
чужды и понятны причины конфликтной ситуации, в которую по-
падали конфликтующие стороны. 

Марк Туллий Цицерон в своих трактатах по этому поводу вы-
сказывал мнение, суть которого сводилась к простому умозаклю-
чению, что в природе существует два способа разрешения кон-
фликтов: один - посредством разговоров и убеждений, второй – 
посредством применения грубой физической силы; и так как пер-
вый способ свойственен человеку как существу разумному (homo 
sapiens), а второй – животным, то при попадании в конфликтную 
ситуацию людям нужно приложить все силы и старания, чтоб раз-
решить ее путем применения первого способа и только в крайних 
случаях применять второй [3, с. 243]. 

В Древней Греции практика привлечения третьих, не имеющих 
личной заинтересованности в разрешении конфликта лиц, приме-
нялась не только для примирения спорящих сторон, конфликтная 
ситуация которых носила частный характер, но и для урегулиро-
вания споров (которые были нередки в те времена) даже между 
целыми городами-государствами, на помощь которым приходили 
медиаторы из малых городов. 

Фемида, одна из известным нам богинь древнегреческого пан-
теона, изображаемая с завязанными глазами и держащей одной 
рукой весами, олицетворяет собой беспристрастное и справедли-
вое правосудие. Тем не менее, примирение между сторонами, не 
доведение такой ситуации до судебного ее разрешения, когда по-
просту провозглашалась чья-то правота или неправота, определял-
ся победитель спора и побежденный, считалось более благоприят-
ным и «здоровым» исходом дела с общественной точки зрения, 
нежели долгие судебные распри. Многочисленные, сохранившиеся 
до наших дней, письменные источники говорят нам о том, что по-
средничество, арбитраж и судебное разрешение споров в Древней 
Греции взаимодополняли, а порой и взаимозаменяли друг друга. 

Также в древнегреческих рукописях сохранилось упоминание о 
таком символе мира как ветка оливкового дерева. Позднее и у гре-
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ков (атрибут бога Гермеса), и у римлян (атрибут бога Меркурия) 
помимо оливы появился еще один подобный символ – жезл (каду-
цей), чаще всего представляющий собой посох с крыльями, кото-
рый обвивали две змеи. Люди верили, что он может примерять и 
умиротворять конфликтующие стороны. Подобный символ не за-
быт и в наше время. В частности, он изображается на гербах Тор-
гово-промышленных палат, что говорит в первую очередь о том, 
что палата, в качестве одного из основных видов своей деятельно-
сти, оказывает посреднические услуги и выступает центром ар-
битража для спорящих сторон, ведущих предпринимательскую 
деятельность в той или иной сфере экономики. 

Упоминания о своеобразном проявлении института медиации и 
посредничества содержались не только в древнегреческих мифах и 
писаниях. Подобные воззрения есть в трудах и высказываниях ве-
ликих ученых-мужей того времени, в которых прослеживается 
ободрение и поддержка диалога, некровопролитное разрешение 
спора, ценность мира. 

Так Сократ считал, что если один из собеседников не согласен с 
точкой зрения другого, то не нужно стараться сразу же ее оспорить 
как априори неверную. Нужно постараться с помощью наводящих 
вопросов и продолжения беседы в доброжелательной обстановке 
найти точки соприкосновения. Это поможет не только вам лучше 
понять потребности и интересы собеседника, но поможет и ваше-
му оппоненту наладить с вами контакт. По его мнению, диалог 
направлен на то, чтобы люди смогли понять друг друга. Беседу 
Сократ сравнивал с процессом принятия родов, только вот «роды» 
он принимал ни у женщин, а у мужчин и это были не роды новой 
человеческой плоти, а «роды» души. 

Платон также оставил в своих трудах немало предписаний, 
направленных на надлежащее разрешение спора. Так споры между 
супругами он указывал разрешать следующим образом. Если су-
пруги отдалились друг от друга в результате возникших между 
ними разногласий, то их спор должен быть разрешен комиссией, 
состоящей из двадцати человек (десяти мужчин и десяти женщин). 
Если членам комиссии удастся помирить супругов и страсти меж-
ду ними улягутся, то данное решение возымеет юридическую си-
лу. Если же эти противоречия настолько сильны, что примирить 
супругов невозможно, то каждому из них должны быть подысканы 
наилучшие партнеры, исходя из их темперамента и образа жизни. 

Аристотель в своем трактате под названием «Риторика» излага-
ет исходные принципы, которыми должны будут воспользоваться 
стороны, развязавшие спор, чтобы решение, принятое в итоге, бы-
ло не только мирным и полностью удовлетворяло интересы каж-
дой из сторон, но еще и долговечным. Он придерживался мнения, 
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суть которого сводилась к тому, что людям необходимо прощать 
взаимные слабости и пороки, при этом обращая внимание не на 
смысл правовой нормы, содержащейся в законе, а на действия за-
конодателя; не на само действие, а на его моральное содержание; 
не на то каким человек является сейчас, подвергнувшись мимолет-
ной вспышке гнева, ревности, недопонимания, а на то, каким он 
был всегда, до этого скверного момента в его жизни; стараться 
помнить не плохие, а достойные поступки человека; принимая ре-
шение по какому-либо вопросу нужно слушать и слышать свой 
собственный разум, а не действовать в одноминутном необдуман-
ном порыве, причиняя обидчику лишь насилие в любом его прояв-
лении; при разбирательстве спора отдавать предпочтение и обра-
щаться за квалифицированной помощью арбитража, а не суда, 
ведь судьи принимают решение по делу чисто формально, не вы-
ходя за рамки предписания, содержащегося в правовой норме за-
кона, арбитры же действуют более справедливо, стараясь разо-
браться в произошедшем конфликте более тщательно и что самое 
главное, более участливо, так, как хотели бы, чтоб относились к 
ним в подобной ситуации.  

Таким образом Аристотель считал, что право и правосудье, в 
лице государственных служащих-судей, действуют жестко и не-
гибко при разрешении разноплановых людских проблем, а арбит-
раж, напротив, рассматривался и воспринимался им как первосте-
пенный, а может даже и единственный, способ преодоления бюро-
кратизма и формализма в данной сфере общественных отношений. 

Ученик Аристотеля Феофраст в своем научном трактате «Ха-
рактеры» описал ряд примеров бестактного, неподобающего и со-
вершенно ненужного в данный момент времени поведения, когда 
судьи при разрешении спора фактически еще больше настраивали 
стороны друг против друга, ссорили их и дальше, хотя последние 
«горячо» желали помириться и осуществляли всячески допусти-
мые законом действия на пути к этому. Иными словами, судья ни-
когда не должен выносить решение по делу, противоречащее ин-
тересам и желанию сторон спора, даже если строго следует пред-
писаниям правовых норм, содержащимся в законе; наоборот, нуж-
но любыми путями стараться содействовать примирению кон-
фликтующих, подталкивая их тем самым к мирному урегулирова-
нию спора. 

В древнейший период развития общественных отношений лю-
ди в основном использовали такие средства решения споров и 
конфликтов, как самосуд, обращение к хитрости и физической си-
ле. Но постепенно люди начинают понимать, что применение гру-
бой физической силы и самосуд, умаляют достоинство тех, в от-
ношении которых они могут быть направленны; данные действия 
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лишают покоя других людей, живущих в этом обществе и наблю-
дающих развитие подобного конфликта. В связи с чем, для разре-
шения таких ситуаций, лучше обращаться за помощью третьих лиц, 
которые нейтральны и независимы, и явно разберут и разрешат 
данный спор более справедливо и менее «кровопролитно», нежели 
обращение к самосуду, как средству разрешения конфликта. 

Одним из важнейших общественных и правовых институтов 
Древней Греции, достигший огромного распространения на ее 
территории и в последующим заимствованный многими древними 
государствами, и вошедший в мировую практику общественных 
взаимоотношений, можно назвать проксению («гостеприимство»), 
суть которого сводилась к тому, что для установления друже-
ственных связей между семьями, племенами и даже городами-
государствами, налаживания и поддержания торговых связей и 
взаимодействий, необходимо обращаться за помощью к «знающе-
му толк» в этих делах человеку – посреднику (proxenetas). Этот 
человек должен был обладать такими качествами как способность 
вести конструктивный диалог, обладающий здравым смыслом, мо-
гущий устанавливать и поддерживать дружественные взаимоот-
ношения, пользующийся большим почетом, уважением и различ-
ными привилегиями в семье, роде или государстве. 

Согласно обычаям, этот человек нес обязанности как перед до-
верителем, так и перед принимающей его второй стороной, кото-
рые были направлены на проявление должной заботы по поддер-
жанию интересов обеих сторон и всяческому способствованию их 
дальнейшего фактического осуществления. Достичь этого посред-
ник мог только путем целенаправленного содействия согласова-
нию интересов выбравших его сторон и, как результат, достиже-
ния соглашения, устраивающего всех. На лицо осуществление со-
временной примирительной процедуры, так часто используемой 
медиаторами. 

Постепенно сложилась практика разрешения как публичных, 
так и частных споров путем обращения к помощи независимого в 
подобных делах и нейтрального по отношению к сторонам спора 
посредника. Чаще всего, результатом действий последнего стано-
вилось заключение мирового соглашения, в связи с чем обращать-
ся к другим процедурам разрешения конфликта (например, в су-
дебные органы), автоматически становилось ненужным и бес-
смысленным, ведь решение, принятое с помощью посредника, 
удовлетворяло всех. Передача конфликта на разрешение третьего 
нейтрального лица хотя и не была обязательной досудебной про-
цедурой, все же очень часто применялась на практике, имела 
большое одобрение в обществе, воспринималась как что-то нор-
мальное и весьма естественное, и имела основной своей целью 
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восстановление потерянного мира, спокойствия и благополучия в 
обществе. Таким образом, можно прийти к однозначному выводу, 
что арбитры (diaeteta) всегда старались вынести такое решение, 
которое в итоге устраивало бы всех и удовлетворяло бы интересы 
обеих сторон конфликта, то есть было длительным и устойчивым. 
Для этого они старались изложить суть решения так, чтобы ни од-
на сторона не считала себя «побежденной» в этом споре. 

Также весьма широкое распространение получил такой способ 
разрешения частных и публичных споров как процедура diaetesia, 
включающая в себя diallage (диалог или примирительную проце-
дуру) и, при необходимости, krisis (вынесение решения). При этом 
склонение конфликтующих сторон к мирному урегулированию 
спора было главенствующей задачей как арбитров, так и судей. И 
если все же миром решить проблему не удавалось, то в последую-
щем они всячески старались привести стороны к добровольному 
выполнению принятого решения, без применения принудительных 
мер исполнения, и предотвращению возникновения новых кон-
фликтов между этими же сторонами. Если сравнивать с современ-
ной судебной системой, то мы увидим, что подобная посредниче-
ская деятельность полностью отсутствует и после вынесения су-
дебного решения судья, так сказать, полностью «умывает руки», 
что в дальнейшем приводит к уклонению от добровольного испол-
нения решения и привлечению иных рычагов принудительного 
исполнения, например, с помощью приставов-исполнителей. И 
хотя и арбитраж, и посредничество выступали структурными эле-
ментами одного единого целого – процесса разрешения спора, все 
же они принципиально отличались по своему содержанию друг от 
друга. Взять хотя бы обычай принесения арбитром клятвы перед 
моментом непосредственного вынесения решения, чего никогда не 
делали посредники, так как основная их функция сводилась лишь 
к фактическому примирению сторон. 

Приблизительно в IV в. до н.э. в Древней Греции весьма остро 
встала проблема, характерная и для современной мировой судеб-
ной системы, а именно – чрезмерная загруженность судов и повы-
шенная нагрузка, связанная с ежегодным количеством рассмот-
ренных дел в расчете на одного судью. И эту проблему стали ре-
шать, прибегнув к помощи альтернативных способов разрешения 
споров – досудебным примирительным процедурам. Как писал 
Аристотель, все мужчины после 60 лет обязаны были становиться 
арбитрами и участвовать в разрешении всех частных споров, если 
стороны решили обратиться к ним за осуществлением этой проце-
дуры и скрепили свое решение совместным соглашением, что бы-
ло направлено на обеспечение разгрузки судов. Если же муж ста-
рался уклониться от выполнения этой возложенной на него свя-
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щенной обязанности, то это в последующем могло привести к 
весьма неблагоприятным для него последствиям. Так, в частности, 
подобный поступок признавался правонарушением, а лицо его со-
вершившее, могло запросто лишиться своих гражданских прав. 
Основная функция арбитра заключалась в примирении сторон 
конфликта, и только если после приложения всех должных усилий 
ему этого не удавалось сделать, он мог разрешить спор по суще-
ству вопроса. 

Наиболее часто возникающими конфликтами были конфликты, 
основанные на социальном неравенстве спорящих сторон: богачей 
в лице царя и родовой знати, и бедняков – свободных крестьян и 
ремесленников. В полисах с наиболее развитой культурой, напри-
мер, в Афинах, подобные конфликты разрешались путем бурных 
дебатов на народных собраниях, когда страсти достигали такого 
накала, что разрешение спора порой сводилось не к конструктив-
ному диалогу между конфликтующими сторонами, а к примене-
нию «права сильного», когда находившихся в меньшинстве про-
тивников попросту нередко изгоняли, что в последующем могло 
привести к развязыванию гражданской войны. 

В связи с этим постепенно сложилась практика в случае воз-
никновения серьезных конфликтов внутри полиса, которые грози-
ли привести общество к внутреннему расколу, обращаться в дру-
гой дружественный первому полис с целью прислать из его народа 
наиболее здравомыслящих, готовых вести диалог, справедливых и 
уважаемых граждан, обладающих в тоже время определенной 
нейтральностью по отношению к сторонам конфликта. 

Если возникали наиболее важные частные споры или споры 
международного характера, например, между греческими полиса-
ми и правителями восточных государств, то стороны обращались 
за помощью в их разрешении к дельфийским жрецам, которые бы-
ли признаны наиболее авторитетными. При этом источником ав-
торитета жрецов было не только их духовное влияние на обще-
ственные массы, но и материальное, формируемое за счет палом-
нических приношений в храмы, благодарственных взносов от 
примиренных городов-государств, доходов от храмовых ярмарок и 
ростовщических сделок. 

Таким образом, история становления правового явления «меди-
ация» также длительна и многогранна, как и история зарождения и 
развития такого понятия, как «конфликт». Институт медиации с 
самого своего появления претерпел существенные изменения, ко-
торых потребовала от него «не стоящая на месте» и постоянно 
развивающаяся общественная жизнь. Общим в истории медиации 
в различных странах являются основные этапы ее развития – за-
рождение, первое упоминание и применение при возникающих 
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конфликтах, и законодательное урегулирование процедуры медиа-
ции при разрешении правовых споров [3, с. 165]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Боженко, В.А. Определение понятия «конфликт» // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.  2000. № 2. С. 143–147. 

2. Кулапов, Д.С. К вопросу об истории зарождения института медиации // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 5. С. 160–165. 

3. Цицерон Философские трактаты. М.: Наука, 1985. 382 с. 

 
 
 

УДК  349.2 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ  КОНФЛИКТОВ  
В  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕДИАЦИИ 

Елена Николаевна Моисеева, доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  e.n.moiseeva @ruc.su 

SETTLEMENT  OF  CONFLICTS  
IN  LABOR  RELATIONS  USING  MEDIATION 

Elena Nikolaevna Moiseeva,  Associate  Professor 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье рассматривается возможность рассмотрения трудовых разногласий 
между работниками и работодателем с привлечением независимого посредника – 
медиатора. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: трудовые споры, трудовые отношения, медиация, ра-
ботник, работодатель. 

The article considers the possibility of considering labor disputes between employ-
ees and the employer with the involvement of an independent mediator-mediator. 

K e y w o r d s: labor disputes, labor relations, mediation, employee, employer. 

 
Зачастую работодатели предпринимают в отношении своих ра-

ботников не всегда законные меры воздействия, например, прово-
дят сокращение расходов по содержанию персонала путем сниже-
ния заработной платы, сокращения численности работников и т.д. 
Занимая доминирующее положение в трудовых правоотношениях, 
работодатели пренебрегают правами и законными интересами 

 Моисеева Е.Н., 2021 

ISBN 978-5-98344-675-5.  «VII Юридические чтения».   
Саранск,  2021. 

 



 409 

своих работников. Учащаются случаи несоблюдения сроков  вы-
платы заработной платы, невыплаты компенсации за травмы на 
производстве и др. Все это приводит к возникновению разногла-
сий и конфликтных ситуаций, часто перерастающих в трудовые 
споры, которые негативно влияют на обе стороны трудовых отно-
шений.  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) четко 
регламентирует порядок рассмотрения и разрешения индивиду-
альных и коллективных трудовых споров. В индивидуальных тру-
довых спорах предусмотрен досудебный и судебный порядок рас-
смотрения споров. В коллективных трудовых спорах более слож-
ный порядок, они рассматриваются с участием посредника, путем 
примирительных процедур и в трудовом арбитраже[1].  

Но для того, чтобы у работника сохранилась реальная возмож-
ность продолжать работу у данного работодателя после реализа-
ции права на защиту, признается целесообразным рассмотрение 
разногласий непосредственно в организации. В отличие от других 
видов споров, при разрешении индивидуальных  трудовых обяза-
тельный досудебный порядок урегулирования не предусматрива-
ется. Трудовое законодательство предлагает их рассмотрение в 
комиссиях по трудовым спорам (далее – КТС), создаваемых в ор-
ганизациях с численностью работников более 15 человек.  

Они  формируется из равного количества представителей, как 
работодателя, так и работника. Однако, комиссии по трудовым 
спорам, можно назвать редкостью в российских организациях и 
предприятиях. Действующие же КТС, к сожалению, не всегда спо-
собны решить проблему, а работа некоторых и вовсе построена 
предвзято. В целом, отношение к комиссиям по трудовым спорам  
в настоящее время не однозначное. Весьма широкое распростра-
нение получило мнение о неэффективности их работы. Чтобы до-
казать обратное, необходимо изучить эффективность работы КТС, 
проанализировать выносимые ими решения. Однако, материалы их 
деятельности не представлены в открытом доступе и в архивах. 
Какие бы то ни было обобщения работы комиссий отсутствуют.  

Поэтому, в целях упрощения урегулирования разногласий, в 
качестве альтернативы КТС и судебному порядку можно предло-
жить урегулирование разногласий с привлечением независимого 
постороннего лица – медиатора, которое стало возможным еще с  
1 января 2011 года. 

Медиатор – это совместно выбранный, беспристрастный, 
нейтральный специалист, выступающий посредником между спо-
рящими. При участии медиатора спорящие стороны приходят к 
взаимоприемлемому решению. 

В настоящее время медиация как способ эффективного разре-
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шения споров хорошо зарекомендовал себя в большинстве зару-
бежных стран. Первыми сферами применения медиации стали 
именно семейные и трудовые отношения.  

В основе любого конфликта изначально лежат эмоции. И если 
справиться с ними, то можно решить любую ситуацию. Для того, 
чтобы справиться с эмоциями, судьи не нужны, нужны медиаторы. 
Институт медиации для того и создан, что «договариваться» с со-
хранением своих интересов.  

Грамотные и мудрые работодатели солидарны, что трудовых 
споров проще избегать на всех этапах сотрудничества, чем решать 
их. 

Считаем, что стоит воспользоваться опытом зарубежных стран 
и использовать медиацию как стадию рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров, как отдельно, так и с комиссией по трудо-
вым спорам. 

Кроме того, КТС при рассмотрении трудовых споров так же 
могут использоваться медиативные технологии. Но одновременно 
быть членом КТС и медиатором невозможно в силу требований 
Закона о медиации [2].  

В случаях, когда в организации отсутствует комиссия по трудо-
вым спорам, медиация может стать обязательным условием раз-
решения спора. 

Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит 
указания, обязывающие работника решать трудовой спор до суда, 
включив соответствующие положения в трудовой договор или 
правила внутреннего трудового распорядка, как нет и запрета. По-
этому, видится необходимым возможность включения в трудовой 
договор медиативной оговорки, дающей гарантии урегулирования 
трудового спора. Положение работника она не ухудшает, но поз-
воляет преодолеть конфликтную ситуацию без обращения в суд и 
надзорные органы. 

Стороны сами вправе выбрать медиатора. Корпоративным ме-
диатором может стать кадровый работник, как имеющий высшее 
юридическое образование, так и без него. Юридическое образова-
ние не является обязательным условием для лица, проводящего 
медиативные встречи. Для ведения процедур медиации, нужно об-
ладать внутренним медиативным потенциалом: уметь хранить чу-
жие тайны, чувством справедливости, эмпатийностью, уметь по-
нимать других людей.  Можно прибегнуть и к помощи внешнего 
медиатора, ведь разногласия в трудовых отношениях возникают не 
ежедневно. 

По своему характеру трудовые разногласия могут быть самыми 
разнообразными: от споров, касающихся производственной дея-
тельности и   нарушения норм трудового законодательства, до не-
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верного указания в трудовом договоре фамилии или даты рожде-
ния работника. 

Наиболее распространенные причины конфликтов – дискрими-
нация при трудоустройстве; нежелание оформлять трудовой дого-
вор или указание в нем не тех условий, которые были озвучены на 
собеседовании; споры связанные с выплатой заработной платы; из-
за условий труда и должностных обязанностей; по поводу отпус-
ков и выплаты отпускных; нарушения в области обработки, хране-
ния и уничтожения персональных данных, а тем более в случае их 
утечки и использования третьими лицами. Но, пожалуй, самыми 
частыми являются конфликтные ситуации при увольнении.   

Сотрудники оспаривают законность увольнения из-за наруше-
ния процедуры уведомления и по признаку окончания срочного 
трудового договора. Сокращение штата, несвоевременная выдача 
документов, взыскание премий после расторжения трудовых от-
ношений также лидируют среди причин обращения в суд. Боль-
шинство конфликтов решается в пользу сотрудника, соответствен-
но, работодателя обязывают выплатить всю задолженность, про-
центы и компенсировать моральный вред. 

Любое нарушение прав работников, отказ от заполнения доку-
ментов или их отсутствие – причины, по которым работодателей 
привлекают к ответственности. Если вина руководителя доказана, 
например, есть приказы или другие документы, в которых отраже-
ны иные условия, ответственность работодателя очевидна.  

Судебные органы могут заставить компенсировать моральный 
и материальный ущерб сотруднику. Сумма компенсации мораль-
ного вреда в случае вины работодателя может составлять не один 
десяток тысяч рублей, поэтому дешевле будет рассмотреть разно-
гласие при участии медиатора. Таким образом, работодатели 
должны быть заинтересованы  в существовании службы медиации 
в организации. 

Бывают случаи, когда медиатор приходит на помощь и работо-
дателю. Так, к медиатору обратился собственник небольшой фир-
мы и попросил совета. Он пояснил, что у него прорабом работает 
молодой мужчина, который, несмотря на высшее строительное 
образование, совсем не понимает в строительных работах. Пояс-
нил, что сомневается в том, что у данного работника имеется выс-
шее образование. По его просьбе медиатор сделала запрос в учеб-
ное заведение. Выяснилось, что учебное заведение существует, 
работник в нем обучался, но обучение там проходит дистанцион-
но, пре подаватель и студент не видят друг друга вживую, отсюда 
такие знания. Медиатор посоветовала провести аттестацию и уво-
лить работника вследствие недостаточной квалификации (п. 3 ст. 
81 ТК РФ). 
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Из всего вышесказанного следует вывод, что службы медиации 
в организации просто необходимы. Кроме того, следует  разрабо-
тать локальный нормативный акт по этическим аспектам трудовых 
споров или стандарты и корпоративные правила поведения, в ко-
торых будет прописано, к кому сотрудники могут обратиться при 
возникновении конфликтов. В качестве незаинтересованной сто-
роны может быть назначен генеральный директор или профсоюз-
ный лидер. Положение позволит минимизировать количество си-
туаций, в которых о возникновении конфликта все узнают уже то-
гда, когда работник обратился в суд, ГИТ или прокуратуру.  Таким 
образом, трудовой конфликт может и не перерасти в трудовой 
спор, если в нем участвует медиатор.  

При разрешении трудовых разногласий медиатором, необходи-
мо начать с обсуждения причины конфликта (опоздание работни-
ка, прогул, нарушение дресс-кода или совершение другого про-
ступка). Многие работники не преследуют цель наказать органи-
зацию или работодателя, а идут в суд, чтобы рассказать о случив-
шемся. Поэтому, переговоры становятся самым эффективным ме-
тодом разрешения разногласия. 
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В статье рассматривается категория «медиация» как часть сферы философ-
ского познания. Антропологически медиация представляется явлением, возник-
шим в давние времена и выступающее как социальный механизм самоорганиза-
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in ancient times and acts as a social mechanism of self-organization in dispute settle-
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as a wonderful solution to all problems, but allows you to form a sense of solidarity 
between the parties and helps to reach a compromise on controversial issues. 
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Современное мировое сообщество характеризуется увеличени-

ем взаимосвязей между различными цивилизациями и упраздне-
нием строгой иерархии между ними, что явилось естественным 
результатом расширения процесса глобализации в мире. Все уров-
ни социального устройства каждого общества, начиная с семьи и 
заканчивая государством, испытывают на себе внешнее влияние, 
что приводит к конфликтам и спорам.  

Традиционными подходами к урегулированию возникающих 
разногласий выступают сила или закон. В первом случае одна из 
сторон навязывает, за счет имеющегося перевеса в силе, другой 
стороне те условия, которые выгодны прежде всего ей. В такой 
ситуации, по мнению конфликтологов, происходит не разрешение 
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конфликта, а его затухание, что в дальнейшем может послужить 
причиной для его возникновения вновь. Кроме того, при таком 
подходе не применяется принцип справедливости и происходит 
ущемление законных прав и интересов проигравшей стороны.   

Суть второго подхода заключается в рассмотрение спорных во-
просов в суде, где на основании закона выносится решение. Каж-
дое цивилизованное общество стремится разрешить все возника-
ющие конфликты и споры только в судебном порядке. Все это 
привело к тому, что судебная система во многих странах оказалась 
перегруженной. 

В сложившейся ситуации стал развиваться третий подход – 
альтернативные средства разрешения конфликтов. Несомненными 
достоинствами этого подхода являются рассмотрение спорных 
моментов на основании закона и с учетом интересов обеих сторон. 
Наряду с этим, уменьшаются издержки сторон и время разбира-
тельства. Высокая практическая эффективность применения аль-
тернативных средств разрешения конфликтов привела к тому, что 
практика их применения все увеличивается и большая роль в этом 
принадлежит законодателям.  

Существует несколько альтернативных способов разрешения 
конфликтов и одним из самых популярных в настоящее время яв-
ляется медиация.  

Медиация выступает как примирительная процедура с участием 
посредника (медиатора), целью которой является выработка взаи-
моприемлемого решения по вопросу, затрагивающий интересы 
сторон конфликта.  

В международном праве медиативные технологии, как инстру-
мент разрешения противоречий, применяются достаточно давно. 
Основой практической деятельности медиатора служат принципы, 
которые не только предопределяют процедуру проведения медиа-
ции и ее дальнейшее развитие, но и индивидуализирует среди дру-
гих видов альтернативных процедур. В российском законодатель-
стве они нашли свое закрепление в Федеральном законе «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)», который создавался с учетом 
Конвенции Организации Объединенных Наций о международных 
мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Базо-
вые принципы медиации – это добровольность, конфиденциаль-
ность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и 
независимость медиатора [1].  

Однако среди современных российских правоведов сложилось 
мнение, что закрепленные в законе принципы необходимо допол-
нить и включить в их состав принципы добросовестности, разум-
ности, а для полного выражения принципа справедливости закре-
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пить в нормах права обязательное страхование профессиональной 
ответственности медиатора [2, с. 50–51]. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что медиацию 
следует отнести к средствам разрешения конфликтов, возникаю-
щих в правовой сфере. Но по своей сути медиация носит междис-
циплинарный характер, так как ее применение требует не только 
использование юридических, но и философских, психологических 
и культурологических знаний.  

В своей работе А. Л. Вязов и Г. А. Юнгус, учитывая существо-
вание медиации на стыке нескольких наук, выдели две ее формы, 
имеющие принципиальные различия по основным требования и 
признакам субъектов: 1) социокультурная медиация, выступающая 
как психологический способ урегулирования спорной ситуации;  
2) социально-правовая медиация как один из правовых инструмен-
тариев [3, с. 65].  

Как социально-философский феномен медиация стремится 
примирить стороны на основе формирования чувства солидарно-
сти и осмысления перспективы возникновения доверительных от-
ношений. Именно солидарность и доверии выступают в качестве 
основных факторов, способствующих примирению и налажива-
нию социальных связей между оппонентами. Данная мысль про-
слеживается в истории философии при анализе проблем человека 
и его взаимоотношений в обществе, возможности разрешения 
конфликта с участием мудреца-посредника. 

Становление в Античности нравственной философии и этики 
начинается с Сократа, который одним из первых выдвинул тезис 
«Познай самого себя». Высшим благом для человека он считал 
достойное поведение в обществе, основывающееся на истине, 
справедливости и солидарности.  

При возникновении же конфликта необходимо прежде всего 
постичь его объективную сторону, то есть найти точки соприкос-
новения между оппонентами и опираясь на них выстроить кон-
структивный диалог. Если стороны самостоятельно не могут этого 
сделать, то необходимо пригласить третье лицо – посредника, ко-
торый с помощью майевтики поможет им найти верный путь к ис-
тине, основе для дальнейшего примирения. По мнению Сократа, 
именно достижение истины должно являться целью в споре, а не 
победа любой ценой одного из оппонентов, так как последнее мо-
жет привести лишь к временному разрешению конфликта. 

Ученик Сократа – Платон, рассматривает возможность примене-
ния посредничества в регулировании общественных связей с пози-
ции идеализма. В своем трактате «Государство» он анализирует су-
ществующие виды государственного устройства и приходит к вы-
воду, что идеальное государство должно быть основано на справед-
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ливости. Именно справедливость должна выступать в качестве ор-
ганического правила взаимодействия между социальными группами 
и формировать единое мировоззрение. В таком государстве возник-
новение конфликтов будет сведено к минимуму, но если же они 
возникнут, то необходимо обратиться к философу. Он, как предста-
витель высшего сословия, обладающий чувством справедливости и 
общественного долга, сможет выступить как миротворец. 

Позиция Аристотеля, одного из виднейших представителей ан-
тичной философии, в отношении переговоров опирается на непре-
менное применение знаний логики и этики. Ученый сформулиро-
вал три основных закона логики – закон тождества, закон исклю-
ченного третьего и закон достаточного основания. Их употребле-
ние при выстраивании диалога между оппонентами исключитель-
но важно, так как позволяет «корректно строить умозаключения и 
объективно оценивать предмет и задачи спора» [4, с. 294]. Понятие 
«этика» было введено в научный оборот именно Аристотелем. Ха-
рактеризуя человека достойного, он отмечал в нем обязательное 
наличие этических качеств, без которых невозможно выстраивать 
добродетельные взаимоотношения в обществе. При привлечении 
посредника для разрешения спора особое внимание должно уде-
ляться наличию у него этих этических качеств, которые позволяют 
вызвать доверие обеих сторон конфликта и выстроить диалог с 
учетом уважения их интересов. 

В эпоху Средневековья философия формировалась под силь-
нейшим воздействием религии. Человеческое бытие объявлялось 
вторичным и все возможности человека в отношении выстраива-
ния общественных взаимоотношений было предопределено Богом.  

Основная масса людей не могла приобщится к божественным 
истинам и обрести благодать, поэтому мирное сосуществование 
для них было невозможно. Конфликты, постоянно возникающие в 
обществе, разрешались на основе солидарности, предполагающей 
совместную ответственность за свои поступки. И только избран-
ным Бог открывал высшую истину и даровал мир в душе. 

Философия Возрождения расширяет взгляды на процедуру по-
средничества. Различные переговорные методы стали неотъемле-
мой частью выстраивания отношений как внутри общества, так и 
между государствами.  

Однако в это время основным являлась победа над соперником, 
а не достижения справедливости и истины. Н. Макиавелли указы-
вал на то, что человек от природы подвержен злу, а к добру он 
склоняется только под принуждением. Доверие необходимо лишь 
при взаимоотношениях со своим близким кругом (родными или 
советниками),  но  и  здесь  следует придерживаться благоразумия. 

Эпоха Нового времени подняла вопрос о взаимодействие чело-
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веческой природы и права. Т. Гоббс в своей теории общественного 
договора анализировал применение института посредничества в 
области государства и права. Правители, по его мнению, либо са-
ми, либо через посредников, должны предугадывать линию пове-
дения людей при различных видах общественных отношений и 
закреплять в нормах права. Споры должны разрешаться на основе 
закона, и посредник, приглашенный сторонами, опирается прежде 
всего на него. С этого времени начинает преобладать социально-
правовая медиация. 

Русские философы XIX – начала XX вв., такие как Ф.М. Досто-
евский, Л.Н. Толстой, М.М. Бахтин, отмечают, что в системах 
коммуникации важны не только правовые, но и этические нормы. 
И при разрешении конфликта посредством медиации необходимо 
их сочетание, которое будет способствовать снятию напряжения, 
выведению сторон из зоны конфликта и направлению их в сторону 
мирного урегулирования. 

Итак, исследование философских представлений различных 
эпох показало, что многие ученые-философы рассматривали метод 
привлечения посредника для разрешения социальных конфликтов. 
Основой этого метода считалось налаживания доверия и достиже-
ния солидарности, что позволяло изменить тип социального взаи-
модействия с конфликта на сотрудничество. Конструктивный диа-
лог в медиативных процедурах выступает одним из основных мо-
ментов, так как это позволяет сформировать чувство солидарности 
между сторонами и помогает достигнуть компромисса по спорным 
моментам. 

Таким образом, для развития медиативных отношений необходи-
мо сущностное понимание процедуры медиации и грамотное ее при-
менение, которое будет основываться не только на правовых нормах, 
но и на постижение его социально-философского характера. 
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В данной статье раскрывается основные виды дискриминации в трудовых 
правоотношениях в России. Анализируются нормативные акты внутреннего и 
международного законодательства в области запрета дискриминации. Раскрыва-
ется проблема, проблема доказывания дискриминации в сфере труда в России. 
Приводятся основные направления для обеспечения доказывания дискриминации 
в сфере трудовых отношений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискриминация в труде, принципы трудового права, 
права граждан предпенсионного возраста, дистанционная работа. 

This article reveals the main types of discrimination in labor relations in Russia. 
The normative acts of domestic and international legislation in the field of prohibition 
of discrimination are analyzed. The problem, the problem of proving discrimination in 
the sphere of labor in Russia is revealed. The main directions for ensuring the proof of 
discrimination in the field of labor relations are given. 

K e y w o r d s: discrimination in labor, principles of labor law, the rights of citizens 
of pre-retirement age, remote work. 

 
Труд является основной, если не главной сферой общественной 

деятельности. Право на труд закреплен в основном законе Россий-
ской Федерации в ст. 37, в которой говориться, что труд свободен 
и каждый в праве распоряжаться своими способностями по своему 
усмотрению [1]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации более детально рас-
крывает данное положение в ст. 3. Данный нормативный акт, го-
ворит о том, что труд не только свободен, но и никто не может 
ограничить гражданина в его трудовых правах и свободах или по-
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лучить какие-либо преимущества по расовому, половому, религи-
озному и др. признаку[2].  

Огромное внимание труду уделяется и в международных актах. 
Так в статье 1 Конвенции № 111 Международной организации 
труда «Относительно дискриминаций в области труда и занятий» 
говорится о недопустимости дискриминации в сфере трудовых 
отношений, что  термины «труд» и «занятия» включают доступ к 
профессиональному обучению, доступ к труду и к различным за-
нятиям, а также условия труда[3]. 

В современных условиях, постоянно меняющегося трудового 
законодательства стали возникать проблемы при реализации кон-
ституционного права граждан на труд. Все чаще стали нарушаться 
основные принципы трудового права закрепленные законодатель-
но в  трудовом кодексе Российской Федерации. Особое внимание 
мы уделим  обсуждению вопросов дискриминации в трудовом 
праве.  

Несмотря на то, что вопрос о дискриминации является доста-
точно важным, особенно когда это касается о равноправии граж-
дан в трудовой сфере, со стороны государства эта проблема пока 
признания не находит. В России по данному вопросу даже отсут-
ствует официальная статистика, все по тому, что основным пока-
зателем ее наличия или отсутствия являются судебные решения. А 
таких дел, в которых рассматривается вопрос о дискриминации, 
практически нет. Прежде всего, это связано с тем, что данное пра-
вонарушение очень трудно доказать, а если и заведено дело, то 
очень редко суд выносит решение в пользу работника. 

Несмотря на это на практике дискриминация встречается доста-
точно часто, и проявляться она может в различных формах и 
направлениях трудовых правоотношений от заключения трудового 
договора до выплаты заработанной платы. Так, работодатель мо-
жет установить более низкую оплату труда работнику, который 
работает с испытательным сроком или сотрудникам, имеющим 
одинаковую квалификацию и производительность труда, устанав-
ливать различный оклад. Достаточно часто работодатель отказы-
вает гражданину в работе лишь по тому, что потенциальный ра-
ботник  придерживается достаточно своеобразного стиля в одежде, 
или имеет пирсинг, или татуировку и др.  

Свое решение работодатель мотивирует не вышеперечислен-
ными основаниями дискриминации, а отсутствием вакансий или 
не достаточным профессионализмом в конкретной области труда.  

В связи с проведенной пенсионной реформой в соответствии с 
которой повышается пенсионный возраст в 2018 г. была введена 
ст. 144.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность 
за необоснованный отказ работодателя от заключения трудового 
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договора в связи с предпенсионным возрастом и увольнение по 
этому основанию. Для применения данной статьи  в данном случае 
действует презумпция невиновности, в силу которой необходимо 
доказать, что работодатель уволил работника не в связи с сокра-
щением штата или дисциплинарным проступком, а в связи с пред-
пенсионным возрастом. Хочется обратить внимание на то, что за-
конодатель, принимая эту норму, вместо защиты от увольнения 
инициировал работодателей на еще большую дискриминацию, ко-
гда они во избежание уголовной ответственности начали уволь-
нять работников предпенсионного возраста, что стало серьезной 
проблемой. 

Рассмотрим еще одну форму дискриминации, которой, по 
нашему мнению является предусмотренная ч. 2 ст. 59 ТК РФ воз-
можность заключения срочного трудового договора с пенсионера-
ми по возрасту. Поскольку возможность заключения срочного 
трудового договора облегчает увольнение работника, данная нор-
ма носит дискриминационный характер в отношении работников 
пенсионного возраста.  

В связи с этим возникает еще одна проблема, проблема доказы-
вания дискриминации в сфере труда в России. Если сравнивать с 
моделями доказывания дискриминации в социально развитых 
странах то там диаметрально противоположная ситуация с бреме-
нем доказывания в данной сфере. Например в Североамерикан-
ских странах и Европе выработан более сбалансированный путь 
доказывания prima facie (с первого взгляда) с применением допол-
нительных средств облегчения доказывания. 

Российскими правоведами и юристами не однократно высказы-
валось суждение о том, что необходимо перенести полностью либо 
частично бремя доказывания случаев дискриминации в трудовых 
правоотношениях на ответчика. Однако данный способ решения 
возникшей проблемы может привести к совершенно противопо-
ложному результату и в определенных ситуациях истцы могут 
злоупотреблять данным правом. На практике работодатель дей-
ствительно может быть не виновен и в его действиях нет призна-
ков дискриминации, однако это тоже крайне тяжело доказывается.  

Приведем основные направления для обеспечения доказывания 
дискриминации в сфере трудовых отношений. 

Во-первых необходимо внедрить в доказательственную базу 
аудио-видиозаписей.   

Во-вторых необходимо создать своеобразный банк данных о 
других работодателей в данной сфере производства, отраслях, 
профессиях для сопоставления требований об устранении дискри-
минации.  

В-третьих, узаконить так называемые «ложные интервью», ко-
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гда на собеседование к работодателю приходят фальшивые канди-
даты на определенную вакансию с целью выявления отношения 
работодателя к определенным группам работников.  

В-четвертых, необходимо создание специального органа в об-
ласти рассмотрения вопросов дискриминации. На сегодняшний 
момент разрешение данных споров это компетенция судов. Одна-
ко заниматься данными вопросами может и государственная ин-
спекция труда, для этого необходимо лишь соответствующее зако-
нодательство.  

В-пятых необходимо самому обществу выработать нетерпи-
мость к дискриминации. 

В начале 2020 года разразившаяся пандемия COVID-19 внесла 
свои правила осуществления трудовой деятельности  на россий-
ском рынке труда. В этот период был реализован безпрецидентный 
опыт массового внедрения удаленной работы в деятельность мно-
жества различных предприятий и организаций. Чтобы не нарушать 
режима изоляции многие работодатели были вынуждены в неот-
ложном порядке выводить своих работников на дистанционную 
работу буквально во всех секторах экономики и организациях где 
это было возможно устроить – поскольку это решение нередко яв-
лялось единственно вероятным для функционирования при рас-
пространении коронавируса.  

Некоторые организации ушли полностью на удаленку, другие 
частично. Таким образом, к концу весны 2020 количество работа-
ющих граждан в форме дистанционной работы увеличилось  
в 8 раз [4]. 

С введением новой формы работы появились и новые способы 
дискриминации работников, работающих в условиях дистанта. 
Например, работодатель мог уволить работника по причинам ука-
занным в трудовом договоре, и которых нет в ст. 81 ТК РФ, напри-
мер за несвоевременный отправленный отчет, не выход на связь, за 
не оперативный ответ работодателю на его запрос в течение полу-
часа и др. Так же многие работодатели стали снижать заработанную 
плату таким работникам, ссылаясь на то, что они работают дома и 
не тратятся на проезд и питание в течение рабочего дня. 

Для решения вышеуказанной проблемы в 2021 г., в ТК РФ были 
внесены поправки, которые радикально пересматривают нормы о 
дистанционном труде, а именно федеральный закон от 08.12.2020 
№ 407-ФЗ [5].  

Этот нормативный акт вводит понятие «удаленная работа» и 
подразделяет ее на три вида : постоянная, временная (на срок 
не более шести месяцев), периодическая. Закон дает возможность 
сторонам трудового договора чередовать удаленную работу и ра-
боту на стационарном рабочем месте. Преимуществом данного 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377881&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377881&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819
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нормативного акта является то, что он гарантирует оплату труда 
«дистантника», работодатель не имеет права понижать ему зарпла-
ту, лишь по тому, что он работает на удаленке. Кроме того, рабо-
тодатель обязан обеспечить работника всем необходимым обору-
дованием, а если такой возможности нет, то возместить работнику 
понесенные в связи с этим расходы. Теперь уволить работника 
«дистантника» можно только по основаниям прописанным в зако-
нодательстве. 
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В статье говорится, что одним из важнейших условий решения проблемы 
рождаемости в нашей стране является создание эффективного механизма финан-
сового обеспечения мер социальной защиты материнства. Одной из мер государ-
ственной поддержки, выплачиваемых из государственного бюджета, является 
материнский (семейный) капитал. Он носит целевой характер использования 
средств, выплачивается при рождении ребенка с соблюдением определенных 
условий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: материнский (семейный) капитал, нуждаемость, мера 
поддержки, семья. 

The article says that one of the most important conditions for solving the problem 
of fertility in our country is the creation of an effective mechanism for financial support 
of social protection measures for motherhood. One of the measures of state support paid 
from the state budget is maternal (family) capital. It has a targeted use of funds, is paid 
at the birth of a child in compliance with certain conditions. 

K e y w o r d s: maternal (family) capital, neediness, measure of support, family. 

 
Тяжелые демографические потери 90-х, несомненно, связаны с 

непродуманной социальной и демографической политикой. Совет-
ское государство вело достаточно обдуманную долгосрочную со-
циальную политику, однако и в условиях рыночной экономики без 
опоры на государство большинству населения не обойтись. 

К сожалению, уже с момента введения в действие материнский 
капитал стал не только эффективным инструментом осуществле-
ния демографической политики государства, но и весьма популяр-
ным предметом злоупотреблений. 

Материнский (семейный) капитал – это сумма денежных 
средств, которую могут получить граждане Российской Федерации 
в случае рождения (усыновления) второго ребенка [1,с.364]. Про-
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грамма материнского капитала была введена Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей». В первоначальной редакции 
Закона № 256-ФЗ способы использования средств материнского 
капитала были ограничены тремя направлениями (улучшение жи-
лищных условий; получение образования детьми; формирование 
накопительной пенсии матери).  

Однако с 1 января 2016 г. настоящие семьи получили возмож-
ность использовать материнский капитал для покупки товаров и 
услуг и для оплаты в дет. садах и т.п. необходимых для социаль-
ной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, а с 
1 января 2018 г. средства материнского капитала могут быть 
направлены на получение семьей ежемесячных выплат. 

Признавая нуждаемость основным (универсальным) основани-
ем для социально-обеспечительного предоставления, законодатель 
далеко не всегда требует фактического ее проявления и подтвер-
ждения, например, для предоставления ряда единовременных и 
ежемесячных государственных пособий гражданам, имеющим де-
тей, презюмируя ее наличие в связи необходимостью восполнить 
дополнительные расходы, которые неизбежно несет семья в связи 
с появлением новорожденного.  

С учетом сказанного, позволим себе, заметить, что утверждение 
о невозможности признать нуждающимся субъекта-получателя 
материнского капитала не представляется нам бесспорным. 

Из двух целей социального обеспечения в данном случае, по 
нашему мнению, целью предоставления является оказание соци-
ально-обеспечительной помощи, которая, как принято считать, 
предоставляется трем основным категориям граждан: по объек-
тивным причинам временно утратившим источник существования; 
малообеспеченным; имеющим постоянный источник существова-
ния, но в силу непредвиденных обстоятельств оказавшимся в со-
стоянии нуждаемости.  

Между тем, в научной литературе все чаще высказывается мне-
ние, основанное на анализе современного социально-
обеспечительного законодательства, о том, что малообеспечен-
ность не может служить единственным инструментом для опреде-
ления нуждаемости субъекта-получателя, порождаемой матери-
ально-бытовыми факторами [2, с.112]. 

Достаточно большая группа восполняющих пособий, в т.ч. и 
названных выше, субъектами-получателями которых являются се-
мьи с детьми, уже не ориентирована на вышеуказанные категории 
нуждающихся и предназначена для восполнения дополнительно 
понесенных ими расходов. Представляется, что процесс сегрега-
ции национального и международного социально-обеспечитель-
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ного законодательства диктует необходимость, помимо конститу-
ционно-правового ориентира достойного уровня жизни – прожи-
точного минимума – руководствоваться еще и международно-
правовым ориентиром – достаточным уровнем жизни. 

Несмотря на то, что программа начала действовать с 1 января 
2007 г., в России до сих пор остро стоит вопрос рождаемости насе-
ления. Полагаем, это связано, в том числе, с тем, что программа 
материнского капитала не способствует обеспечению достойной 
жизни семьям, имеющим детей (основная цель Закона № 256-ФЗ).  

Использование денежных средств на улучшение жилищных 
условий и получение образования детьми будет эффективным 
только тогда, когда средства материнского капитала полностью 
покроют стоимость приобретаемого жилья и получаемых образо-
вательных услуг или хотя бы большую их часть.  

Законом № 256-ФЗ установлен одинаковый размер материнско-
го капитала для всех субъектов, что, в свою очередь, не учитывает 
разный уровень цен в регионах на жилье и образовательные услу-
ги. Таким образом, установление единого размера материнского 
капитала для семей из разных регионов страны без учета экономи-
ческих особенностей субъектов приводит к тому, что настоящая 
мера финансовой поддержки семей для некоторых из них является 
незначительной. Полагаем, что решение данного вопроса зависит 
от согласованных действий федеральных органов власти и органов 
власти субъектов. 

Направление средств на формирование накопительной пенсии 
матери – женщины, родившей (усыновившей) двух и более де-
тей, – не помогает семьям материально обеспечивать ребенка во 
время его взросления [3,с.216].  

Материнский капитал может быть реализован исключительно 
матерью, вышедшей на пенсию по старости, т. е. в будущем 
[4,с.308]. Однако очень часто настоящие денежные средства нуж-
ны семьям сразу после рождения ребенка, т. к. именно в первые 
годы его жизни расходы семейного бюджета значительно увели-
чиваются. Учитывая данный факт, в Закон № 256-ФЗ были внесе-
ны изменения. 

Так, согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017 г. 
№ 418-ФЗ часть средств материнского капитала может быть 
направлена на получение ежемесячных выплат. Право на них 
имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного минимума, установлен-
ную на территории субъекта. Размер ежемесячных выплат равен 
размеру прожиточного минимума для детей за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением выплаты.  

Каждый регион самостоятельно устанавливает величину про-
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житочного минимума для детей, а также для трудоспособного 
населения и пенсионеров [5, с. 52]. Выплата денежных средств 
осуществлялась до достижения ребенком возраста полутора лет  
(с 1 января 2020 г. – 3 лет). Согласно ч. 11 ст. 3 Закона № 418-ФЗ 
размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму еже-
месячной выплаты. 

Кроме того, согласно Закону № 418-ФЗ при наличии выше пе-
речисленных оснований правом на получение ежемесячных вы-
плат обладают семьи, где родился (усыновлен) первый ребенок. 
Единственное отличие – источником финансирования выплат для 
таких семей выступают средства федерального бюджета. Полага-
ем, выплаты для семей, родивших (усыновивших) второго ребен-
ка, должны производиться аналогичным образом. Иначе, от мате-
ринского капитала может остаться менее половины его первона-
чальной суммы (в зависимости от установленной в регионе вели-
чины прожиточного минимума для детей), что недостаточно для 
реализации иных программ материнского капитала. 

Предполагается уравнять в правовом статусе семьи, имеющие 
одного ребенка, и семьи с двумя и более детьми путем внесения 
изменений в ч. 11 ст. 3 Закона № 418-ФЗ. Так, ежемесячные вы-
платы для семей, родивших (усыновивших) второго ребенка, 
должны осуществляться за счет средств федерального бюджета и 
не изменять размер материнского капитала. 

Крайнее направление использования средств материнского ка-
питала (приобретение товаров и услуг, необходимых для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов), по 
нашему мнению, должно быть скорректировано. Необходимо рас-
ширить пределы его действия путем предоставления возможности 
направлять средства материнского капитала на лечение ребенка-
инвалида и ребенка, таковым не являющимся, если оказываемые 
им медицинские услуги не входят в перечень услуг, предоставляе-
мых по полису ОМС. 

Есть случаи, когда средства материнского капитала получает 
семья, но они строго регламентированы. Например, за счет мате-
ринского капитала можно получать ежемесячные выплаты на вто-
рого ребенка. Тратить их можно на свое усмотрение – деньги по-
ступают на счет владельца сертификата. 

Попытки использовать незаконные схемы для обналичивания 
могут быть признаны мошенничеством. Если это будет установле-
но, ПФР может потребовать вернуть незаконно потраченные сум-
мы. Кроме того, может наступить уголовная ответственность по 
ст. 159.2 УК РФ [6].  

Другой проблемой выступает то, что нарушаются права детей в 
части, касающейся выделения доли в купленном или построенном 
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жилье, если оно еще является предметом ипотеки. В начальной 
редакции закона доля должна была быть выделена сразу, но… 
включилось банковское лобби. Действительно, квартиру с долей 
несовершеннолетнего (а тем более нескольких) практически не-
возможно изъять и продать за неуплату долга. Когда через не-
сколько лет ипотека выплачена, необходимо реализовать нотари-
альное соглашение о выделении доли, но это проконтролировать 
сложно. Но если жилье будет продано, покупатели попадают на 
риски оспаривания сделки.  

Другой проблемой выступает применение института банкрот-
ства физического лица – одного из сособственников, при котором 
имущество «защищается» таким образом от принудительного  
изъятия.  

В связи с этим возникает необходимость усиливать контроль и 
правовое информирование граждан, включающее в себя порядок и 
этапы получения средств материнского капитала. 
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