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Основной целью международного эконо-
мического права выступает закрепле-

ние правовых основ регулирования экономиче-
ских отношений на мировом уровне. Для дости-
жения указанной цели необходимо решить опре-
делённые задачи, способствующие наиболее 
эффективному правовому регулированию.

Во-первых, необходимо определить и 
закрепить в законодательстве основные прин-
ципы международного экономического права и 
придать им когерентный статус. Это позволит 
ввести ответственность для граждан, юридиче-
ских лиц и государств за их нарушение.

Во-вторых, необходимо определиться, что 
нужно относить к источникам международного 
права. То есть, важно не только сформулировать 

основные принципы экономического права, но и 
закрепить их в авторитетных и наделенных соот-
ветствующим статусом источниках. В настоящее 
время не существует конвенций или международ-
ных соглашений, которые бы устанавливали 
общую систему регулирования экономических 
отношений на международном уровне. Уже дли-
тельное время международные нормы экономи-
ческого права регулируются общими принципами 
права, признаваемыми всеми государствами с 
развитой экономикой. При этом трактовка ука-
занных принципов производится в соответствии 
со статьей 38 Статута Международного Суда 
ООН.

Таким образом, именно принципы общепра-
вового характера и международные обычаи ста-

= ПОЛИТИКА И ПРАВО =
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новятся правовой основой для соглашений, 
заключаемых в настоящее время между стра-
нами в рамках действующего или начинающегося 
экономического сотрудничества.

Ещё одним пробелом в международном 
праве является отсутствие универсальных кон-
венций или международных соглашений, регули-
рующих вопросы международных инвестиций. 
Конвенции об учреждении многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций и о разреше-
нии арбитражным путем инвестиционных споров 
между государствами и лицами других госу-
дарств, принятые в 1985 и 1965 годах соответ-
ственно, в настоящее время являются важней-
шими источниками правовых норм международ-
ного уровня, касающихся вопросов иностранных 
инвестиций. Особым преимуществом указанных 
документов, по мнению С.В. Бахина, является то, 
что ими регламентируются узкоспециализиро-
ванные вопросы данной сферы. Кроме того, в 
настоящее время действуют другие региональ-
ные соглашения Европейского Союза, ОЭСР и 
других межгосударственных союзов и объедине-
ний, а также двухсторонние договоры, в которых 
урегулированы вопросы сферы инвестиций, но 
надо отметить, что указанные документы не явля-
ются источником общих международных право-
вых норм [5].

Международное право, действующее в 
настоящее время, содержит универсальные пра-
вила ведения внешнеэкономической деятельно-
сти, перевозки товаров через границы госу-
дарств, защиты иностранных инвестиций и т.д., 
но они имеют обычный характер. Есть такие 
сферы экономического взаимодействия на миро-
вой арене, для которых были разработаны уни-
версальные конвенции и созданы общие право-
вые нормы, но проблема заключается в том, что 
до сих пор эти конвенции ратифицированы не 
всеми странами. К примеру, количество госу-
дарств, участвующих в Конвенции ООН о догово-
рах международной купли-продажи составляет 
всего 78, хотя она была принята более 40 лет 
назад. А Конвенцию ООН о независимых гаран-
тиях и резервных аккредитивах, принятую в 1995 
году, подписали 8 стран. С другими международ-
ными конвенциями ситуация примерно аналогич-
ная. Но при этом практически все страны мира 
участвуют в торгово-экономической деятельно-
сти на международной арене. Те, которые не 
ратифицировали международные конвенции, при 
этом руководствуются обычаями и правилами, 
наиболее часто встречающимися в практической 
деятельности.

В-третьих, необходимо установить формы, 
в которых в каждом государстве будут реализо-
вываться международные нормы. В качестве 
минимальной программы решения данной задачи 
нужно хотя бы установить минимальные значе-

ния, которые будут отражены во всех государ-
ственных правовых базах.

В-четвертых, необходимо законодательно 
закрепить статус государств в международной 
экономической системе. В частности, нужно при-
нять и ратифицировать такой международный 
документ, где будут прописаны основные прав и 
обязанности государств, принципы их участия в 
законодательной деятельности, условия предо-
ставления суверенитета, ответственность за 
нарушение международных правовых норм и т.д. 
[4]

В-пятых, необходимо аналогично предыду-
щему пункту зафиксировать на международном 
уровне статус международных организаций и 
иных субъектов, принимающих участие в миро-
вой экономической жизни.

В-шестых, необходимо обеспечить эконо-
мическую безопасность мировой экономики и 
экономики каждого государства в отдельности. 
Также нужно предусмотреть перечень геоэконо-
мических правонарушений, ввести ответствен-
ность за них, а также разработать меры профи-
лактики и борьбы с такими правонарушениями. 
Важной проблемой на современном этапе явля-
ется коррупция, поэтому меры по борьбе с ней 
тоже должны быть предусмотрены. Кроме того, в 
качестве проблем современного мира можно 
отметить информационною безопасность, обе-
спечение беспрепятственного использования 
общих морских и воздушных территорий, кос-
моса и т.д.

В-седьмых, необходимо предусмотреть 
ответственность государств и иных участников 
внешнеэкономической и экономической деятель-
ности на международном уровне за преступле-
ния, не связанные с экономической сферой [3].

В-восьмых, необходимо разработать общие 
принципы создания и функционирования миро-
вой финансовой системы, организовать между-
народные инвестиционные потоки, наладить 
обмен трудовыми ресурсами, создать условия 
для международной торговли и транспортной 
деятельности. Также нужно решить вопросы, свя-
занные с авторским правом и интеллектуальной 
собственностью, информационными технологи-
ями, средствами связи и коммуникаций и т.д. Для 
решения всех перечисленных и иных насущных 
вопросов на международном уровне необходимо 
закрепить соответствующие принципы, которые 
в дальнейшем будут корректироваться, дораба-
тываться и конкретизироваться, делая правовое 
поле все более эффективным.

В-девятых, должна быть налажена система 
разрешения международных экономических спо-
ров [2].

Как мы видим, в настоящее время для 
достижения цели международного экономиче-
ского права требуется предпринять немало уси-
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лий, так как международное экономическое 
устройство имеет достаточно сложную структуру 
и разнообразный функционал. Но, не достигнув 
указанной цели, мировое сообщество не сможет 
повышать эффективность правового обеспече-
ния и регулирования международной экономиче-
ской жизни [6].

Многие исследователи задаются вопросом, 
можно ли вообще выделить международное эко-
номическое право в самостоятельную отрасль. 
Мы считаем, что однозначно можно, так как обна-
руженные в процессе проведенного анализа 
лакуны и недостатки прямо говорят о том, что 
данная отрасль есть, но в настоящее время она 
находится на этапе начального развития. Если 
говорить о различных отраслях права, то они 
также не являются статичными, а находятся в 
процессе постоянного развития и совершенство-
вания. Так же обстоит дело и с международным 
экономическим правом. Его развитие будет 
завершено только тогда, когда в нормах между-
народного законодательства будут закреплены 
принципы, которые позволят осуществлять эко-
номическое развития с максимальной эффектив-
ностью [1].

Отдельно стоит обратить внимание на граж-
дан и юридических лиц, участвующих в междуна-
родных экономических отношениях. Хоть у них 
есть права и обязанности, регламентированные 
международными нормами, пока еще нельзя 
утверждать, что они являются полноценными 
субъектами международного экономического 
права. Для этого им не хватает следующих усло-
вий:

- во-первых, субъекты права, в качестве 
которых выступают государства, международные 
организации и т.д., должны признать их такими 
субъектами,

- во-вторых, именно в международных пра-
вовых нормах необходимо закрепить положение 
о том, что они распространяются на граждан и 
юридических лиц. Закрепления такой позиции 
только в государственном праве недостаточно.

Но если указанные условия будут соблю-
дены, то право перестанет считаться междуна-
родным в том понимании, в котором это происхо-
дит сейчас.
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Указом Президента Российской Федера-
ции от 20 декабря 2016 г.  № 696 «Об 

утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года» [3] определен 
перечень угроз военной опасности, среди кото-
рых значительное место занимает оружие массо-
вого уничтожения и его компоненты, а также 
средства доставки нового поколения.

В соответствии с Федеральным законом от 
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне» [1] эвакуация населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы 
является одной из основных задач гражданской 
обороны.

Целью планирования, подготовки и прове-
дения эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы от 
опасностей  возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий является 

уменьшение вероятных потерь населения, мате-
риальных и культурных ценностей, за счет умень-
шения плотности населения в крупных населен-
ных пунктах путем рационального  распределе-
ния населения, материальных и культурных цен-
ностей по территории безопасных районов 
субъектов Российской Федерации. Только при 
условии рационального распределения будут 
минимальные потери населения, материальных и 
культурных ценностей на территории субъектов 
Российской Федерации [1].

Термин «эвакуация населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны» не в полной мере соответствует своему 
содержанию, так как включает только две состав-
ляющие – эвакуацию населения и эвакуацию 
материальных и культурных ценностей.

В этой связи целесообразно использовать 
термин «эвакуационные мероприятия» поскольку 
он более полно отражает сущность и содержание 
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процесса планирования, подготовки и проведе-
ния эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы.

К основным направления повышения 
эффективности и совершенствования эвакуаци-
онных мероприятий в Российской Федерации 
относятся:

анализ особенностей планирования, подго-
товки и проведения эвакуационных мероприятий 
на территории Российской Федерации в зависи-
мости от состояния развития средств поражения 
и военной доктрины;

рассмотрение концептуальных моделей 
планирования, подготовки и проведения эвакуа-
ционных мероприятий от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных конфликтов или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

анализ и уточнение понятийного аппарата в 
области планирования, подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий;

адаптация возможных сценариев проведе-
ния эвакуационных мероприятий к возможным 
сценариям подготовки и ведения военных кон-

фликтов или вследствие этих конфликтов на 
основе анализа военной доктрины Российской 
Федерации.

Основная цель проведения эвакуационных 
мероприятий от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие 
военных конфликтов – это повышение живучести 
и обеспечение устойчивого функционирования 
объектов экономики, переносящих и продолжаю-
щих производственную деятельность, путем 
сохранения квалифицированных кадров и увели-
чения количества рабочих смен организаций.

При невозможности массового укрытия 
населения в защитных сооружениях, а также пол-
номасштабного накопления средств индивиду-
альной защиты (далее – СИЗ) для населения эва-
куация была и остается основным способом 
защиты населения, невзирая на громадные труд-
ности и сложности ее планирования.

Обращаясь к истории, за последние чет-
верть века в мире проведено свыше двух десят-
ков масштабных эвакуаций населения с общей 
численностью эвакуируемых около 20 миллионов 
человек (рисунок 1).

Рисунок 1 – Примеры масштабной эвакуации в мире

В Российской Федерации ежегодно в 
результате масштабных паводков и лесных пожа-
ров проводится эвакуация целых населенных 
пунктов. За последние 10 лет было эвакуировано 
около 50 тысяч человек (рисунок 2).

В настоящее время эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей предусмо-
трена только из зон возможных опасностей 
(рисунок 3):

зона возможных сильных разрушений;
зона возможного радиоактивного зараже-

ния;
зона возможного химического и биологиче-

ского загрязнения;

зона возможных катастрофических зато-
плений.

При этом учтены только вторичные факторы 
от разрушений (аварий) на потенциально опасных 
и критически важных объектах. Вместе с тем 
существует потребность в защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих в результате вооруженных 
конфликтов, а также применением оружия мас-
сового поражения (ядерного оружия) в первую 
очередь по населенным пунктам, имеющим важ-
ные для государства объекты.

Следует так же обратить внимание, что пла-
нирование эвакуации из зон возможных опасно-
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стей в существующей терминологии больше под-
ходит к мирному времени, так как статичны и 
хорошо поддаются расчетам.

Опасности же вооруженного конфликта 
характеризуются вероятностью события и пло-
щадью населенного пункта. Не может одна сто-
рона улицы быть эвакуирована, а другая нет, эва-
куации подлежит весь населенный пункт.

С 1954 года военная доктрина Соединенных 
штатов Америки неоднократно менялась, начи-
ная с «Массированного ядерного возмездия» 
заканчивая доктриной «Реалистического устра-
шения», совершенствовались способы доставки 
ядерного оружия, появилось и активно применя-
ется высокоточное оружие, а также оружие на 
новых физических принципах, последствия от 
которых сопоставимы с ядерным оружием.

Однако изменение видов вооруженных кон-
фликтов не привело к отказу или пересмотру 
основных способов защиты населения, в том 
числе
и эвакуации.

При этом действующие документы страте-
гического планирования (военная доктрина и 
стратегии), а также обстановка в мире застав-
ляют нас совершенствовать как внутренние 
механизмы, так и порядок применения способов 
защиты населения от существующих потенциаль-
ных угроз.

Так, основными причинами совершенство-
вания внутренних механизмов и порядка прове-
дения эвакуации являются:

1. Возможность поражения противником 
любых целей на территории Российской Федера-
ции вне зависимости от их местонахождения.

2. Наращивание военной инфраструктуры 
НАТО вблизи российских границ.

3. Частичная, а чаще полная утрата ведом-
ственного фонда загородных объектов санатор-
но-курортного и детского отдыха.

Переход объектов в частную собственность 
привел к их перепрофилированию, а в большин-
стве случаев их полной ликвидации как непро-
фильных активов.

4. Увеличение количества крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций, все чаще принима-
ющие затяжной и продолжительный характер.

При реализации мер по повышению эффек-
тивности эвакуации использовать опыт введения 
ограничительных мероприятий, реализованных в 
нашей стране в 2020 году в рамках борьбы с 
COVID-19, который позволил не только вырабо-
тать новые технологии, повышающие оператив-
ность и эффективность эвакомероприятий, но и 
убедиться в возможности эвакуации значитель-
ного числа граждан из крупных городов, с учетом 
наложения мероприятий мобилизационной под-
готовки, мобилизации и военного положения.

Наибольшую сложность при проведении 
эвакуации представляют отсутствие достаточ-
ного фонда жилых помещений в безопасном рай-
оне 
и необходимость проработки механизма исполь-
зования частного жилого фонда (дома и квар-
тиры) и другого недвижимого имущества граждан 
(таких как дачи).

Федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, государственными 
корпорациями и организациями должна прово-
диться совместная работа по решению существу-
ющих проблемных вопросов.

Таким образом, эвакуацию нельзя рассма-
тривать отдельно от других способов защиты 
населения, только комплексный подход позво-
лит: максимально сократить потери среди насе-

Рисунок 2 – Примеры масштабной эвакуации в Российской Федерации



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                  №  1 -  2023

21

ления, сберечь материальные и культурные цен-
ности; сохранить квалифицированные кадры для 
военно-промышленного комплекса и экономики 
страны [2].
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Права человека как регулируемый право-
выми нормами институт, безусловно, 

зародились в недрах конституционного права, 
имеют там свою «прописку» и правовые корни. 
Юридические нормы, входящие в комплексные 
образования, остаются по своим исходным 
моментам в главной структуре, в основных отрас-

лях и на них распространяются общие положения 
соответствующих основных отраслей. Во вторич-
ную структуру они входят, оставаясь нормами 
гражданского, уголовного, административного, 
трудового права и др. 

Термин «комплексная отрасль» использу-
ется ныне сторонниками соответствующей теоре-

= ПРАВА ЧЕЛОВЕКА =
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тической конструкции на иной, чем ранее, концеп-
туальной основе, и в соответствии с этим он при-
обретает иной смысл. В качестве комплексных 
рассматриваются только такие общности право-
вых норм, которые реально объективировались в 
правовой системе и, не разрушая основной струк-
туры права, существуют в виде вторичных право-
вых образований. Именно поэтому права чело-
века, будучи вторичным правовым образованием, 
являются комплексной отраслью российского 
законодательства [1]. Например, С.С. Алексеев 
пишет: «Большинство комплексных отраслей 
формируется в связи с необходимостью специа-
лизированного регулирования определенной 
группы отношений на основе и в рамках суще-
ствующих отраслевых юридических режимов. 
Хотя каждая комплексная отрасль имеет свой 
предмет регулирования (рассматриваемый, 
правда, в иной плоскости, нежели предметы 
основных отраслей), этот предмет не требует 
особого метода и механизма регулирования [2]. 
Он предопределяет лишь необходимость отно-
сительного обособленного нормативного регу-
лирования и некоторое юридическое своеобра-
зие - отдельные специфические принципы, 
положения, приемы регулирования», непосред-
ственно связанные с отдельными видами дея-
тельности, с признанием их абсолютной суще-
ственности и специфичности по якобы особому 
предмету правового регулирования [3].

При подобном построении так называемых 
комплексных отраслей права под предметом 
правового регулирования понимается весь ком-
плекс общественных отношений, возникающих в 
сфере прав человека, вне зависимости от субъ-
ектного состава, от способов и средств право-
вого регулирования общественных отношений.

Подобные комплексные образования 
системы права создаются в рамках уже суще-
ствующих отраслевых юридических режимов 
правового регулирования – «особой системы 
правового воздействия, состоящей в специфике 
методов правового регулирования, особенно-
стях правовых связей, во всем строе правовых 
отношений», т.е. из тех самостоятельных частей 
классической системы права, которые взаимо-
действуют между собой именно на границах 
структурных составляющих указанной системы. 
Преувеличивая значение подобного взаимодей-
ствия (интегрирования) отдельных самостоя-
тельных элементов системы права над их диф-
ференциацией, некоторые ученые-правоведы и 
формируют наделенные внутренней неоднород-
ностью правовые образования, тем самым фак-
тически закрепляя принцип доминирования дан-
ных пограничных компонент системы права.

Наука развивается. Вспомним, что 90 лет 
назад некоторые исследователи выдвигали идею 

о понимании государственного (конституцион-
ного) права в широком смысле как охватываю-
щего собой уголовное, гражданское, администра-
тивное, судебное и даже международное право. 
Однако спустя многие годы итогом научных иссле-
дований и споров стало их выделение в самосто-
ятельные отрасли. И это уже не вызывает ни удив-
ления, ни, тем более, отрицания. Например, А.Я. 
Вышинский в первом в России учебнике по госу-
дарственному праву определяет предмет науки 
государственного права как «общественные отно-
шения, регулируемые правовыми нормами и 
институтами, отражающими, закрепляющими и 
развивающими общественный и государственный 
строй данного общества, систему общественных 
и государственных учреждений, принципы их вза-
имоотношений, объем их прав и обязанностей, 
методы деятельности, а также общественные 
отношения, регулируемые различного рода 
публично-правовыми институтами, определяю-
щими права и обязанности как в их взаимоотно-
шениях с обществом и государством, так и в их 
взаимоотношениях между собой» [4]. Кстати 
говоря, данное определение А.Я. Вышинского 
было подвергнуто критике за то, что «характери-
зует более предмет права в целом, нежели пред-
мет государственного права» [5].

Наука идет вперед. Появление новых отрас-
лей и подотраслей права связано с расширением 
круга объектов правового регулирования, которое 
само по себе неизбежно и сегодня как никогда 
обусловлено возникновением новых отношений, 
которые в силу своей социальной значимости, 
должны быть урегулированы правом. Наличие 
публичного интереса и обуславливает появление 
нормативных актов, регулирующих такие отноше-
ния. Данный процесс не является принципиально 
новым для российской правовой системы, на пре-
дыдущем этапе развития которой успешно обосо-
бились в качестве самостоятельных отраслей 
права семейное, трудовое, гражданское право и 
некоторые другие отрасли. Это объяснялось 
повышенной социальной значимостью отдельных 
групп общественных отношений. 

Стремительное развитие российского зако-
нодательства привело к тому, что наряду со ста-
рыми комплексными отраслями права формиру-
ются новые, такие как предпринимательское, 
лицензионное, коммерческое, нотариальное, 
транспортное, медицинское право. Неизбежным 
следствием взаимодействия различных отраслей 
права между собой является одновременное воз-
действие их норм на одни и те же отношения, что 
затрудняет определение четких рамок этих право-
отношений [6].

Правоотношение есть отношение обще-
ственное — следовательно, отношение только 
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между людьми1, что признается еще со времен 
Ф.С. Савиньи [7]. Следовательно, правоотноше-
ния не может быть между человеком и вещью [8]. 
Совокупность обязанности к действию и права на 
действие составляет содержание правоотноше-
ния [9].

«Попытки конструирования бесчисленных 
новых «отраслей права» ведут к размыванию 
системы, к излишней дифференциации право-
вого регулирования, к ослаблению связей вну-
три системы права. Объединение норм различ-
ных отраслей права по признаку вида деятель-
ности не означает «интеграции», «амальгамиро-
вания» этих норм, их «сплава» в целое. Эти 
звучные слова таковыми и остаются, а нормы 
различных отраслей права применяются в соот-
ветствии со спецификой и характерными осо-
бенностями каждой отрасли. Четкое различие их 
норм дает возможность определения оптималь-
ного соотношения различных методов и право-
вых средств регулирования» [10]. Это наглядно 
убеждает в сложности рассматриваемого 
вопроса о принадлежности норм права, регули-
рующих весь комплекс общественных отноше-
ний в сфере прав человека, к тому или иному 
структурному элементу правовой системы [11].

Однако необходимо учитывать, что система 
права не может не изменяться в соответствии с 
развитием общественных отношений, вновь и 
вновь производить обновление своих институ-
тов, удовлетворяя новым общественным потреб-
ностям. Естественно, что такие изменения не 
должны конституироваться искусственно и опе-
режать развитие соответствующих обществен-
ных отношений, поскольку в противном случае 
правовое регулирование будет неэффективным, 
а система права не обретет необходимой ста-
бильности [12].

Образование любой новой отрасли права 
не самопроизвольный процесс, оно обусловлено 
изменениями, происходящими в социально-эко-
номической сфере. Идет постепенное, в течение 
достаточно длительного времени, накопление 
однотипного нормативного материала, который 
уже нуждается в унификации и обособлении в 
рамках отрасли права. Но здесь надо учитывать, 
что в ряде случаев отдельные появляющиеся 
нормы права подчас оказываются вообще неспо-
собными урегулировать возникающие отноше-
ния [13].

Нормы законодательства о правах чело-
века объединяются в особую юридическую общ-
ность не по главным, а по вторичным юридиче-
ским особенностям, не нарушая системы и 

1    «Капитал — не вещь, а общественные отно-
шения между людьми, опосредованные вещами»; 
«Капитал есть общественно-производственное отно-
шение» (К. Маркс. Капитал. - Т.1. - 1950. - С. 719).

структуры основной отрасли права – конститу-
ционного [14]. Как справедливо отмечает С.В. 
Навальный, юридические особенности заключа-
ются в особых принципах, общих положениях, 
специфических приемах регулирования, особых 
правовых категориях, понятиях и институтах. 
Названные элементы позволяют говорить о 
наличии в избирательном праве «специфиче-
ского отраслевого оттенка». 

Любая правовая система обладает свой-
ством так называемой «нормативной инерции», 
согласно которому по мере развития правовой 
системы новые нормы права первоначально 
включаются в состав одной из уже существующих 
отраслей права (подотраслей, институтов), если 
такое включение не создает особых затруднений 
вследствие правовой специфики данных норм. 
Данное свойство во многом является выражением 
принципа «бритвы Оккама», сформулированного 
английским философом-номиналистом У. Окка-
мом еще в XIII в., суть которого весьма проста: 
для описания новых явлений не следует вводить 
новых понятий, если эти явления могут быть опи-
саны с помощью уже имеющихся моделей и кон-
струкций [15].

Что касается прав человека, то, безусловно, 
было бы неверно «вырывать» их из конституцион-
ного права, которое – еще раз подчеркнем – явля-
ется «колыбелью» юридического оформления 
(своего рода «правового рождения») прав чело-
века [16]. Права человека были и останутся в кон-
ституционном праве. На повестке дня стоит дру-
гой вопрос: есть ли достаточные основания счи-
тать права человека комплексной отраслью 
законодательства? Представляется, что да. 

Исследуя эту вторичную структуру, нельзя 
не согласиться с С.С. Алексеевым в том, что 
перед нами особая юридическая целостность: 
нормы комплексного образования по иному пред-
мету и по иным, пусть не главным, юридическим 
особенностям вторично, ничуть не нарушая архи-
тектоники основных отраслей [17] и не исключая 
из их состава ни единой нормы, объединяются в 
особую общность. Специфические принципы, 
общие положения, приемы регулирования, уста-
новленные в результате комплексной кодифика-
ции, имеют значение своеобразного силового 
поля, не только объединяющего юридически раз-
нородный материал в известную целостность, но 
и придающего ему пусть и вторичный, но специ-
фически отраслевой оттенок, особую окраску. И в 
конечном итоге оказывается, что хотя нормы ком-
плексной отрасли или института можно и нужно 
«распределять» по основным отраслям, но «зам-
кнуть» их только в рамках основных отраслей 
нельзя [18].

Необходимость комплексных нормативных 
актов обусловлена требованиями экономических, 
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а также социально-политических и иных господ-
ствующих отношений [19]. Но есть и юридический 
критерий, который в соответствии с указанной 
необходимостью дает возможность решить вопрос 
о целесообразности издания того или иного коди-
фицированного комплексного акта. Этот критерий 
заключается в ответе на вопрос: существует ли 
необходимость, а также возможность включе-
ния в ткань правовой системы новых моментов 
(принципов, общих положений; приемов регули-
рования), обогащают ли они правовое регулиро-
вание и способен ли данный акт через систем-
ные нормативные обобщения объединить юри-
дически разнородный правовой материал? 

Идея комплексных отраслей была выдви-
нута на том уровне разработки системы права, 
когда только начало утверждаться положение о ее 
объективности, а первоначальные варианты рас-
сматриваемой идеи либо наводили на мысль о 
возможности произвольного конструирования 
отраслей по любому самостоятельному предмету 
[20], либо сводились к признанию возможности 
произвольной компоновки правового материала 
на началах простой систематики. Естественно, 
при такой интерпретации идея комплексных 
отраслей вызвала и продолжает вызывать вполне 
обоснованные возражения. Потому-то понятие 
«комплексная отрасль» оказалось некоторым 
образом дискредитированным.
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Согласно ч. 1 статьи 41 Конституции РФ 
каждый имеет право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь. Отсутствие дискре-
дитации в данном вопросе позволяет говорить о 
должной реализации принципа социальной спра-
ведливости, который в современном обществе 
реализуется посредством гуманизации взаимо-
отношений различных социальных групп, в том 
числе, в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями. Реализация многих прав этой кате-
гории граждан осуществляется при посредниче-
стве компетентных органов. XXI век демонстри-
рует нам несколько основных тенденций в соци-

о-гуманитарной сфере: во-первых, усложнение 
социальной действительности; во-вторых, взрыв-
ной рост темпов, масштабов и характера разви-
тия; в-третьих, бурный рост интереса к самопо-
знанию и самосовершенствованию самого чело-
века; в-четвертых, информатизация и кибернети-
зация социального. 

Основная проблема XXI века - это проблема 
его выживания, во многом усилиями самого чело-
вечества обострившаяся до вполне реальной 
катастрофичности. Мы привычно рассматриваем 
природу человека как единство социального и 
биологического. Весьма интересно и точно дей-
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ствие этих двух программ охарактеризовал П. 
Гуревич, который пишет, что они: «...точно демоны, 
растаскивают человека в разные стороны». В 
этой обстановке неизмеримо возрастает про-
блема сохранения здоровья человека, реализа-
ция его конституционного права на его охрану.

Историческое (или конкретный опыт реали-
зации права на охрану здоровья в деятельности 
тех или иных субъектов, правомочных осущест-
влять эту деятельность) в «чистом виде» постав-
ляет эмпирический материал и одновременно 
служит основанием его логической интерпрета-
ции. Исторический подход выступает при этом в 
качестве способа адекватного понимания, интер-
претации и оценки правового содержания дея-
тельности правовых институтов по реализации 
права на охрану здоровья в контексте прошлого 
и современности.

Принцип суверенитета может заменить 
собой международное право, выступив в каче-
стве надпозитивного права, т.е. приобретет черты 
естественного права в объективном смысле [1]. 
Это обуславливает необходимость остановиться 
на этой проблеме подробнее. Наряду с правами 
человека, Конституция РФ признают приоритет 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права (ч. 3 ст. 15), придавая им надпозитив-
ный (надгосударственный) характер и устанавли-
вая их верховенство по отношению к националь-
ной системе права, прежде всего, в области обе-
спечения прав человека (ч. 1 ст. 17). Данная 
конституционная норма связана с признанием 
общих принципов права, признанных цивилизо-
ванными нациями источником права в Уставе 
Международного Суда ООН (ст. 38) [2]. Закре-
пленная в конституции естественно-правовая 
доктрина должна стать основой совершенство-
вания государственного обеспечения прав и сво-
бод человека и, как следствие, национальной 
безопасности России [3].

Правоприменение, наряду с нормами феде-
ральных и региональных законов, должно осно-
вываться не столько на идее естественного 
права, сколько на ее конституционной интерпре-
тации. Это будет способствовать приданию Кон-
ституции РФ той роли, которая ей предназначена 
юридически и социально - определять «полити-
ко-правовые принципы устройства социума». 
Таким образом, теория прав человека в россий-
ской правовой реальности играет не только в 
теоретическую, но и практическую роль [4]. 
Однако, ее значение в правовом регулировании 
нельзя абсолютизировать. 

Только интеграция естественно-правовых и 
национальных ценностей в законодательстве и 
правоприменительной практике позволяю гармо-
низировать правовую реальность и обеспечить 
национальную безопасность России. Осознание 

этих идей властью в последние годы привело к 
трансформации правовой политики в сторону 
усиления позиций государства в правовом регу-
лировании [5].

Хорошее здоровье для всех людей - это 
принятая государствами-членами ООН цель раз-
вития, которая является одним из стандартных 
блоков для устойчивого развития экономики [6]. 
Обязанности государств осуществлять сотрудни-
чество в развитии здравоохранения были зафик-
сированы основополагающими документами 
ООН. Статья 25 Всеобщей декларации прав чело-
века определяет «...каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая пищу, оде-
жду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не завися-
щим от него обстоятельствам» [7].

Термин «достойные условия жизни», не 
получив правового закрепления, превращается в 
абстрактное понятие. Поскольку для каждого 
человека, с субъективной точки зрения, суще-
ствует свое определение «достойного уровня 
жизни», термин вызывает множество толкований 
и дискуссий. Отсутствие четкого правового опре-
деления обуславливает отсутствие конституцион-
ной гарантии удовлетворения основных потреб-
ностей и его социальных стандартов [8].

Вариантом решения этой проблемы может 
быть разработка и правовое закрепление не 
одного точечного показателя «прожиточный 
минимум», а шкалы социальных стандартов, 
более адекватно определяющих категорию 
достойного уровня жизни каждого человека или 
социальной группы. При этом, за основу указан-
ной шкалы должен быть взят минимальный раци-
ональный потребительский бюджет, который 
рационализировал бы потребности человека в 
соответствии с уровнем развития общества, под-
водя его к некому усредненному показателю. Без 
обеспечения базового права на достойный уро-
вень жизни, становится проблематичным реше-
ние вопроса о реализации остальных прав чело-
века, закрепленных в нормативных документах, 
таких как право на образование, на участие в 
культурной жизни и т.д. Анализ различных точек 
зрения юристов, политологов и психологов, 
позволяет сделать вывод о различии (иногда 
несовпадении) ценностей государства и обще-
ства, человека и государства (общества) и их 
иерархии, так как ценности всегда упорядочены 
по важности относительно друг друга.

Рабочая гипотеза такого исследования 
заключается в том, что основные ценности госу-
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дарства (его основного закона) и базовые ценно-
сти общества не совпадают и этому есть объек-
тивные и субъективные предпосылки. Принципы 
морали, систему духовных ценностей вырабаты-
вает само общество в своем развитии. В психо-
логии существует теория базовых ценностей. Так, 
некоторые психологи рассматривают ценности 
как устойчивые стандарты, по которым мы оцени-
ваем все остальное, в том числе в целесообраз-
ности тех или иных норм, установок, качеств, или 
добродетелей, которые могут быть предложены.

Здравоохранение представляет собой осо-
бенную и весьма сложную сферу, в которой 
важно и материально-техническое обеспечение, 
и новейшие научные разработки, и соблюдение 
медицинского права, и соблюдение морально-э-
тических норм [9]. Важно понимать, что право на 
здоровье человека является одной из важнейших 
составляющих права на достоинство. В данной 
статье предпринята попытка рассмотреть сущ-
ность современных проблем права на здоровье в 
неотрывной связи с правом на достоинство чело-
века в международно-правовом аспекте [10].

Следует при этом подчеркнуть, что про-
блема создания условий для обеспечения рав-
ного и справедливого доступа к услугам здраво-
охранения существует в любом государстве 
мира. Тем не менее, в России в настоящее 
время не так много возможностей для ее реше-
ния. Существуют следующие препятствия для 
реализации равного доступа к услугам здравоох-
ранения: 

- недостаточное количество медицинских 
организаций и их транспортная недоступность; 

- уменьшение количества медицинских 
специалистов и снижение их квалификации. 

Нормы международного права (например, 
Всеобщая декларация прав человека) закре-
пляют свободы (freedoms). Административные 
государства дозволяют своим подданным поль-
зоваться только отдельными правами (rights). 
Правовая идеология здесь стремится нивелиро-
вать различие между правом и свободой. Напри-
мер, Буржуазное государство на первое место 
ставит негативные права человека, права на 
невмешательство в жизнь людей, в том числе, со 
стороны самого государства. Административное 
государство декларирует и защищает позитив-
ные права человека, т.е. права «требовать от 
государства предоставления той или иной 
услуги». Представитель Китая в ООН заявил, что 
главным является удовлетворение основных 
потребностей человека в отношение еды и 
одежды и улучшение качества жизни. Другими 
правами человека можно пренебречь. Реализа-
ция этой доктрины делает государство главным 
субъектом общественных отношений и позволяет 
ему поглотить гражданское общество. 

В целях экономического развития страны, 
административное государство может допустить 
право на предпринимательскую деятельность, 
право частной собственности. Естественно, 
исходя из своей сущности, оно не может допу-
стить свободы предпринимательства и неприкос-
новенности частной собственности. Это привело 
бы к потере экономического господства админи-
стративного класса над обществом. Администра-
тивный класс оставляет за собой право вмеши-
ваться в дела предпринимателей, отнимать у них 
имущество. 

Здесь допускается только условная частная 
собственность и право на предпринимательства. 
Это означает, что люди имеют права, но только 
если на это есть воля представителей государ-
ства. Данный принцип не декларируется в зако-
нодательстве. Он действует через обязанность 
предпринимателя получить разрешение на заня-
тие предпринимательством, получить лицензию 
на занятие определенной деятельностью, полу-
чить квоты на добычу каких-то полезных ископа-
емых, получить сертификат качества выпускае-
мой им продукции. 

В административных обществах население 
связывает развитие экономики страны не с 
ростом свободы предпринимательства, а с усиле-
нием государственного регулирования эконо-
мики. Поэтому большинство здесь поддерживает 
условное право на предпринимательства и посто-
янные посягательства со стороны государства на 
частную собственность. Население в странах с 
административным типом общества, привыкшее 
к патернализму, с нежеланием занимается пред-
принимательской деятельностью. Это является 
второй причиной значительного раскола обще-
ства на сверхбедных и сверхбогатых. Во имя 
справедливости административное государство 
берется осуществлять редистрибуцию, усиливая 
условность права честной собственности [11].

Реализация национальных интересов осу-
ществляется посредством взаимодействия госу-
дарств в международной сфере, а также в резуль-
тате взаимодействия различных социальных сил 
внутри их. Эти процессы носят противоречивый 
характер, выражающийся в борьбе и сотрудниче-
стве различных субъектов. 

Термин национальной безопасности пред-
полагает защиту нации и национальных интере-
сов, то есть господствующих в данном государ-
стве и обществе приоритетов и ценностей, на 
защиту которых направлена политика конкрет-
ного государства. Это обуславливает прямое и 
опосредованное взаимодействие между государ-
ствами и заставляет их, так или иначе, учитывать 
интересы друг друга. Очевидно, что одной из 
основных целей национальной безопасности 
должна стать разработка системы гарантий и 
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средств по защите конституционных основ рос-
сийского государства, прав и свобод граждан 
Российской Федерации [12].

В этом плане имеет большое значение опре-
деление целей национальной безопасности, что 
позволяет правильно организовать и упорядо-
чить механизмы обеспечения и защиты конститу-
ционных прав граждан. Как представляется, в 
рамках обеспечения национальной безопасности 
должны обеспечиваться основные конституцион-
ные права граждан, в частности, которые свя-
заны с реализацией экономических, политиче-
ских и социальных прав и свобод. Безопасное 
государство - это государство граждан, которые 
умеют обеспечить безопасность прежде всего 
для каждого в отдельности. И на этом основании 
задается тот уровень национальной и государ-
ственной безопасности, который им подходит на 
их личном уровне. Важным критерием ограниче-
ния вмешательства в права человека по крите-
риям национальной безопасности является 
общеправовой принцип пропорциональности, 
состоящий из двух принципов-требований - 
соразмерности и сбалансированности. 

В современной литературе отмечается, что 
в международном праве существуют три вари-
анта понимания принципа пропорциональности, 
и они имеют различные конституционные функ-
ции. В Российской Конституции закреплены 
необходимые фундаментальные основы для реа-
лизации демократических правовых принципов. 
Осталось лишь сформулировать и обеспечить 
четкую реализацию юридических форм государ-
ственной деятельности в современных условиях. 

Важно и необходимо учитывать, что дей-
ствие прав человека не является неограничен-
ным. Во-первых, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ на 
основании кантовского принципа категориче-
ского императива закрепляет, что «осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц». 
Реализация на практике признаков социального 
государства делает необходим принятие в Рос-
сии закона, регулирующего общественные отно-
шения, возникающие при реализации гражда-
нами прав на достойное качество жизни при 
неблагоприятном жизненном прогнозе и оказа-
нии им паллиативной медицинской помощи.

На основании вышеизложенного сделаем 
следующие выводы.

Во-первых, здоровье в современном меж-
дународном и национальном (внутригосудар-
ственном) праве и законодательстве представ-
ляет собой сложную сферу, одновременно - благо 
и ценность, необходимые для обеспечения на 
надлежащем уровне психических и физических 
функций человека, которые могут быть нарушены 
под влиянием заболеваний. Интеграция есте-
ственно-правовых и национальных ценностей в 

законодательстве и правоприменительной прак-
тике позволяю гармонизировать правовую реаль-
ность и обеспечить национальную безопасность 
России. С целью сохранения указанных функций 
необходим равный доступ к продукции и услугам, 
которые способствуют восстановлению и под-
держанию здоровья. Улучшение ситуации с охра-
ной права на здоровье граждан должно возвы-
сить достоинство каждого россиянина и в целом 
достоинство России как современного правового 
социального государства.

Во-вторых, справедливый доступ к услугам 
здравоохранения означает недискриминацион-
ный (по полу, возрасту, заболеванию, принадлеж-
ности к этнической или социальной группе) под-
ход к гражданам, обращающимся за указанными 
услугами, а такое распределение ресурсов в 
государстве, при котором индивид может полу-
чить необходимый объем услуг здравоохранения, 
вне зависимости от своих экономических воз-
можностей. Для обеспечения равного доступа к 
услугам здравоохранения в государстве следует, 
как минимум, создать адекватное количество 
функционирующих медицинских организаций и 
подготовить достаточное количество квалифици-
рованных медицинских специалистов, оказываю-
щих соответствующие услуги, независимо от 
культурных и языковых особенностей, географи-
ческих и территориальных барьеров.

В-третьих, реализация национальных инте-
ресов осуществляется посредством взаимодей-
ствия государств в международной сфере, а 
также в результате взаимодействия различных 
социальных сил внутри их. Эти процессы носят 
противоречивый характер, выражающийся в 
борьбе и сотрудничестве различных субъектов. 
Термин национальной безопасности предпола-
гает защиту нации и национальных интересов, то 
есть господствующих в данном государстве и 
обществе приоритетов и ценностей, на защиту 
которых направлена политика конкретного госу-
дарства.
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В юридической литературе при исследо-
вании проблемы гарантий высказыва-

ются следующие идеи: во-первых, рассматривать 
гарантии в качестве элемента правовой системы 
[1]; во-вторых, не отождествлять гарантии с дру-
гими понятиями, а именно — мерами правовой 
охраны, мерами правовой защиты, юридической 
ответственностью [2]; в-третьих, исследовать в 
качестве самостоятельной категории, имеющей 
свои черты, объект воздействия, структуру, 
систему, методы реализации [3], а также в аспекте 
формы определенной общности конституцион-
ных норм [4].

В.С. Афанасьев внес в позицию С.С. Алек-
сеева и Н.В. Витрука несколько существенных 
дополнений, согласно которым, во-первых, необ-
ходимо рассматривать негативные воздействия 
на процесс реализации прав человека (без изуче-
ния и профилактики которых невозможна эффек-
тивная деятельность по укреплению законности и 

обеспечению прав личности), и во-вторых, на 
практике гарантии действуют только как сово-
купность каких-либо явлений и процессов, вклю-
чающих как положительные, так и отрицательные 
воздействия [5].

Юридические гарантии будут эффективно 
действовать только в том случае, если они будут 
основываться и функционировать на принципе 
«гарантия гарантиям» [6], что по большому счету 
являлось и является несбыточным идеалом для 
многих поколений. Подход В.В. Петрова к про-
блеме гарантий не отрицает в своих работах 
В.С. Нерсесянц, утверждающий, что юридиче-
ские гарантии воплощают идею такого согласо-
ванного действия права и государства, когда 
одни формы, направления и функции государ-
ственно-правовой регуляции и деятельности слу-
жат вместе с тем защитным механизмом для дру-
гих и наоборот. Получается сложная и многоли-
кая соподчиненная система регуляции. Именно в 
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контексте взаимной поддержки и согласованно-
сти разных частей и аспектов государствен-
но-правового комплекса отдельные специальные 
формы и конструкции юридических гарантий 
прав и свобод личности могут реально осуще-
ствить свою защитную роль [7].

Получается, что юридические гарантии сами 
нуждаются в юридических гарантиях, в форме 
которых выступают правовое государство и пра-
вовые законы [8]. Действительно, мнение 
В.С. Нерсесянца весьма аргументировано. 
Однако, на взгляд автора статьи, «соподчиненная 
система регуляции», упомянутая выше, является 
продуктом (результатом) нередко длительного 
государственно-правового строительства в 
стране. 

В России начала XXI в. с очевидностью 
можно констатировать, что юридические гаран-
тии юридических гарантий (по В.С. Нерсесянцу — 
правовое государство и правовые законы) не 
созданы, что эти понятия «на бумаге», скрупу-
лезно занесенные законодателем в Конституцию 
РФ и другие нормативные правовые акты, не 
являются «гарантиями гарантий» хотя бы потому, 
что их просто не существует в реальной действи-
тельности. 

Если рассматривать модель идеального 
функционирования юридических гарантий прав и 
свобод, то ее вершиной будет правовое государ-
ство. По мнению автора, как невозможно в про-
цессе строительства дома построить сначала 
крышу, а потом фундамент и стены, так и нельзя 
применительно к России (да и любой другой 
стране, где демократические принципы только 
начинают вписываться во внутригосударствен-
ную систему) говорить в первую очередь о необ-
ходимости абстрагированного строительства 
правового государства, а во вторую — о взаимо-
действии конкретного гражданина с конкретным 
государственным органом [9].

Поскольку все отрасли права имеют нормы, 
закрепляющие те или иные средства и способы 
соблюдения, исполнения и использования прав и 
свобод, представляется целесообразной класси-
фикация юридических гарантий в соответствии с 
делением системы права на отдельные отрасли: 
конституционно-правовые, административ-
но-правовые, административно-процессуальные, 
гражданско-правовые, гражданско-процессу-
альные, гражданско-правовые, уголовно-право-
вые, уголовно-процессуальные, трудовые гаран-
тии, семейно-правовые, международно-право-
вые гарантии и др. Классификация гарантий прав 
и свобод (кстати, также как и классификация 
основных прав и свобод) достаточно условна. 
Наличие специальных государственных органов 
и материальная поддержка отдельных социаль-
ных групп могут рассматриваться как экономиче-

ские гарантии. Наличие соответствующих норма-
тивных актов, возможность обжаловать в суд 
действия или бездействие государственных орга-
нов — как гарантии юридические. 

Итак, гарантии могут быть определены как 
«юридически значимые и организационно-опре-
деленные средства реализации предписаний, 
содержащихся в нормах права, способы дости-
жения целей этих норм, организационно-право-
вые условия перевода регулирующих возможно-
стей права в действительность, в фактическое 
поведение субъектов правоотношений» [10]. В 
случае возникновения угрозы существованию 
конституционных прав и свобод вступают в дей-
ствие гарантии — средства защиты. Такой подход 
позволяет определить их как условия и средства 
(факторы), обеспечивающие фактическую реали-
зацию прав, свобод и защиту в случае неправо-
мерного посягательства на них.

Современное демократическое государ-
ство не может обеспечить оптимальное управле-
ние экономическими и социальными процессами, 
если не гарантирует существование местного 
самоуправления. Конституция Российской Феде-
рации впервые провозгласила местное самоу-
правление, наряду с государственной властью, 
формой осуществления публичной власти. Раз-
вивая конституционные положения, в 1995 г. был 
принят Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закрепивший организацион-
ные, территориальные, финансовые, экономиче-
ские основы местного самоуправления.

В 2003 г. принимается новый Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
составивший основу реформирования муници-
пального управления в нашей стране. Согласно 
Конституции РФ и этому закону, местное самоу-
правление представляет собой комплексное, 
сложное, многообразное явление, которое можно 
рассматривать в нескольких аспектах: как осно-
вополагающий принцип осуществления власти в 
обществе и государстве, который определяет 
систему управления демократического право-
вого государства и является одним из элементов 
конституционного строя России; как право граж-
дан на самостоятельное решение вопросов мест-
ного значения; как форму народовластия.

В качестве основ конституционного строя 
местное самоуправление получает оформление в 
ст. 3 и 12 Конституции РФ. В первой из названных 
статей местное самоуправление рассматрива-
ется как одна из форм народовластия, составля-
ющая сущность конституционного строя России. 
Согласно ей, единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ, который осуществляет свою 
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власть как непосредственно, так и через органы 
государственной власти и органы местного само-
управления. Статья 12 гарантирует незыблемость 
и самостоятельность местного самоуправления в 
пределах своих полномочий.

Закон о местном самоуправлении от 6 октя-
бря 2003 г. [11] (ст. 1) также содержит положения 
о том, что местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, признается, гарантируется и 
осуществляется на всей территории нашего госу-
дарства. Выступая в качестве субъективного 
права граждан, местное самоуправление состав-
ляет важный элемент их конституционного ста-
туса. Прямо не названное в гл. 2 Конституции РФ, 
посвященной правам и свободам человека и 
гражданина, косвенное закрепление это право 
находит в ст. 32, где провозглашается право 
граждан на участие в управлении делами госу-
дарства и их возможность избирать и быть 
избранными, в том числе в органы местного 
самоуправления.

Содержание права граждан на участие в 
местном самоуправлении включает право кон-
тролировать и оценивать деятельность его орга-
нов, право на равный доступ к муниципальной 
службе, обращение в органы местного самоу-
правления и к должностным лицам местного 
самоуправления, получение полной и достовер-
ной информации об их деятельности. Население 
муниципального образования может осущест-
влять право на местное самоуправление как на 
общественных, непрофессиональных началах, 
так и на постоянной основе – в качестве выбор-
ных должностных лиц, депутатов представитель-
ных органов, служащих муниципальной службы. 
Право гражданина на осуществление местного 
самоуправления не может быть ограничено по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должност-
ного положения, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объедине-
ниям. Таким образом, это право, как и другие 
конституционные права и свободы человека и 
гражданина, основывается на принципе равно-
правия [12].

Определение местного самоуправления, 
характеризующее его как форму народовластия, 
содержится в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 2003 г. Согласно 
этому определению, местное самоуправление – 
это «форма осуществления народом своей вла-
сти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией РФ, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных 
традиций».

Указанное определение принципиально 
отличается от прежнего, содержащегося в однои-
менном Законе 1995 г., в котором местное самоу-
правление определялось как деятельность насе-
ления, а не как форма власти. Примечательно, 
что до принятия нового закона термин «власть» с 
местным самоуправлением не употреблялся, что 
давало основания считать местное самоуправле-
ние общественной организацией, хотя реально – 
это действительно форма власти, так как без 
властных полномочий ни о каком решении мест-
ных вопросов не может быть и речи [13]. Исходя 
из характеристик местного самоуправления, 
можно выделить присущие ему признаки:

– самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения;

– пределы самостоятельности устанавлива-
ются Конституцией РФ, федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации;

– многообразие организационных форм 
осуществления;

– организационное обособление органов 
местного самоуправления в системе органов 
публичной власти;

– учет мнения населения, исторических, 
культурных, национальных и иных местных осо-
бенностей.

Формирование и развитие современной 
модели местного самоуправления в Российской 
Федерации осуществляется не только с учетом 
отечественного опыта, но и под влиянием зару-
бежного муниципального опыта [14].

В юридической литературе различаются 
четыре основные системы местного самоуправ-
ления: англосаксонская, французская, или конти-
нентальная, иберийская и система советов. 
Основным критерием для типологизации здесь 
служат принципы взаимоотношений и разделе-
ния компетенции между центральными и мест-
ными органами. В рамках первой модели (англо-
саксонской), получившей распространение в 
Великобритании, США, Канаде, Австралии и во 
многих других странах с англосаксонской право-
вой системой, местные представительные органы 
выступают автономно, прямое подчинение ниже-
стоящих органов вышестоящим отсутствует.

Вторая модель местного самоуправления – 
европейская континентальная, или французская, 
присуща Франции, Италии, Польше, Болгарии и 
была заимствована Турцией, Сенегалом, другими 
странами; строится на основе сочетания выбор-
ности представительных и исполнительных орга-
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нов местного самоуправления и назначении из 
центра на места полномочных представителей 
государственной власти, которые имеют свой 
круг полномочий.

Третья модель может быть названа иберий-
ской, поскольку она получила распространение в 
Испании, Португалии и многих испано-язычных 
государствах Латинской Америки. В рамках дан-
ной модели на всех уровнях административ-
но-территориальной структуры государства есть 
выборные советы, а также избираемые населе-
нием или советом их исполнительные органы. 
Совет – местный нормотворческий орган, аль-
кальд – его исполнительный орган [15].

Назначаемых сверху должностных лиц нет, 
однако избранный алькальд утверждается цен-
тром как представитель государства в данной 
административно-территориальной единице, в 
полномочия которого входит контроль за дея-
тельностью совета. Принципиальное отличие от 
вышеуказанных систем муниципального управле-
ния имеет советская модель, которая к настоя-
щему времени во многом отошла в историю. Она 
была характерна для Советского Союза и других 
стран «мировой системы социализма», а также 
для некоторых развивающихся государств, ори-
ентирующихся на социалистическую перспек-
тиву. Сейчас в той или иной форме советская 
модель продолжает сохраняться лишь в немно-
гих странах, таких как Китай, Куба, КНДР [16].

В рамках этой модели совет рассматрива-
ется как орган государственной власти, избираю-
щий в свою очередь другой государственный 
орган – исполнительный комитет – коллегиальный 
орган государственного управления в данной 
административно-территориальной единице. 
Государственные должностные лица для кон-
троля за деятельностью совета не назначаются, 
но советы как органы государственной власти 
подчинены по вертикали вышестоящим предста-
вительным органам. При этом советы могут 
решать не только местные, но и общегосудар-
ственные вопросы.

Таким образом, в зарубежных странах четко 
прослеживается государственность местного 
самоуправления. Несмотря на то, что во многих 
странах наблюдается тенденция к разграничению 
государственной администрации и местного 
самоуправления, тем не менее, органы местного 
самоуправления все в большей степени вовлека-
ются в решение государственных дел. Суть евро-
пейского местного управления выражается в том, 
что государство передает часть своих полномо-
чий непосредственно гражданам, реализующим 
их через органы власти на местах. В отличие от 
этого, в Российской Федерации акцент делается 
на самостоятельность и автономность местного 

самоуправления, на исключительные полномочия 
населения по решению вопросов местного значе-
ния. В этом заключается особенность современ-
ной российской модели местного самоуправле-
ния, которая получила юридическое закрепление 
на конституционном уровне.

Переходя к вопросу о принципах местного 
самоуправления, следует сказать, что они отра-
жают основные идеи и закономерности развития 
общества, составляют базу, фундамент, без кото-
рого невозможны организация и деятельность 
населения и органов местного самоуправления 
[17].

Под конституционными принципами мест-
ного самоуправления понимаются закрепленные 
в Конституции РФ основные начала, определяю-
щие организацию и функционирование институ-
тов местного самоуправления. К ним относятся 
следующие принципы.

1. Самостоятельность решения населением 
вопросов местного значения. В соответствии со 
ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление 
призвано обеспечить самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения. В этом 
– суть местного самоуправления. Конституцион-
ное положение о самостоятельности местного 
самоуправления в пределах своих полномочий 
соответствует нормам Европейской Хартии мест-
ного самоуправления, которая предусматривает, 
что «органы местного самоуправления в преде-
лах, установленных законом, обладают полной 
свободой действий для осуществления собствен-
ных инициатив по любому вопросу, который не 
исключен из их компетенции и не отнесен к ком-
петенции другого органа власти».

Самостоятельность местного самоуправле-
ния подразумевает прямой запрет для органов 
государственной власти и их должностных лиц 
осуществлять в любых формах функции мест-
ного самоуправления, а также образовывать 
органы и назначать должностных лиц местного 
самоуправления. Муниципальные образования 
самостоятельно устанавливают общеобязатель-
ные правила по предметам своего ведения, при-
нимают планы и программы социально-экономи-
ческого развития. Население самостоятельно 
определяет конкретные формы осуществления 
местного самоуправления и структуру муници-
пальных органов. 

Вместе с тем, самостоятельность местного 
самоуправления, как и самостоятельность любой 
публичной власти в рамках единой государствен-
ности, относительна. Существуя в пределах 
одной страны, взаимодействуя с органами госу-
дарственной власти, функционируя в конечном 
счете наряду с другими системами в интересах 
человека, местное самоуправление имеет самые 
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разные ограничители своей самостоятельности. 
Рассмотрим некоторые из них. Прежде всего, это 
его статус, который определяет включенность 
местного самоуправления в общую систему 
общественного порядка, государственного и 
общественного управления и самоуправления.

Другой рациональный ограничитель само-
стоятельности местного самоуправления также 
объективного характера – очерченность его пол-
номочий вопросами местного значения, локаль-
ной территорией. Кроме того, местное самоу-
правление действует в рамках таких объективных 
ограничителей, как дефицит финансовых средств, 
общие интересы местного сообщества, а также 
субъективных факторов: уровня развития мест-
ного правотворчества и правосознания, право-
вой культуры и активности населения. Значи-
тельно корректирует проведение самостоятель-
ной муниципальной политики деятельность орга-
нов государственной власти. Принятие новых 
законов, осуществление правительством обще-
государственной политики в конечном итоге не 
только затрагивает интересы населения муници-
пальных образований, но и требует участия тех 
или иных органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления вступают 
во взаимодействие с органами государственной 
власти, реализуя отдельные государственные 
полномочия, которыми они могут наделяться 
законом в соответствии со ст. 132 Конституции 
РФ, а также осуществляя решения, принятые 
органами государственной власти, оказывая в 
соответствии с законом содействие государ-
ственным органам в выполнении их задач и функ-
ций на местном уровне.

2. Организационное обособление органов 
местного самоуправления от органов государ-
ственной власти. Данный принцип определяет 
место местного самоуправления в системе управ-
ления обществом и государством.

Публичная власть осуществляется в России 
на трех уровнях: федеральном, уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальном, хотя 
источник у них единый – многонациональный 
народ России. Причем первые два уровня пред-
ставляют государственную власть, а третий – 
уровень местного самоуправления. Акцент на 
организационную обособленность органов мест-
ного самоуправления от системы органов госу-
дарственной власти сделан в ст. 12 Конституции 
РФ, где отмечается, что органы местного самоу-
правления не входят в систему органов государ-
ственной власти. Исходя именно из этого прин-
ципа строятся основы взаимоотношений муници-
пальных образований между собой, органов 
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти.

Список литературы:

[1] Матузов Н.И. Правовая система и лич-
ность. — Саратов. — 1987. — С. 8.

[2] Толкачев Х.Б., Хабибуллин А.Г. Личные 
конституционные права и свободы граждан 
СССР: система, характеристики, особенности 
реализации. — Уфа. — 1990. — С. 46.

[3] Синюкова Т.В. Юридические гарантии 
как метод регулирования правового положения 
личности // Вопросы теории государства и права. 
Межвузовский сборник научных работ. — Сара-
тов. — 1991. — Вып. 9. — С. 150—160.

[4] Лучин В.О. Конституционные институты / 
Современный конституционализм. — М. — 1990. 
— С. 35.

[5] Общая теория права и государства: Учеб-
ник для юрид. ВУЗов / Под ред. акад. В.В. Лаза-
рева. — М. — 1994. — С. 187—192.

[6] Петров В.В. Экологический кодекс Рос-
сии (к принятию Верховным Советом РФ Закона 
«Об охране окружающей природной среды») // 
Вестник МГУ. — Сер. 11. Право. — 1993. — № 3. 
—С. 10—12.

[7] Грищук В.А., Грищук М.В. Муниципальная 
служба в контексте программы «Реформирова-
ния государственной службы» // Евразийский 
Союз Ученых. 2015. № 8-1 (17). С. 26-28.

[8] Социалистическое правовое государ-
ство: концепция и пути реализации. — М. — 1990. 
— С. 60—61.

[9] Каллагов Т.Э. Цель, задачи и функции 
муниципальной службы // Образование и право. 
2021. № 1. С. 65.

[10] Боброва Н.А. Гарантии реализации госу-
дарственно-правовых норм. — Воронеж. — 1984. 
— С. 19.

[11] Собрание законодательства РФ. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.

[12] Местное самоуправление. Основы 
системного подхода / Под ред. А.Е. Когута, В.А. 
Гневко. СПб., 1997. С. 34.

[13] Скуратов Ю.И. О негативных процессах 
в практике применения законодательства о мест-
ном самоуправлении //Городское управление. 
1997. № 3.

[14] Барабашев Г.В. Муниципальные органы 
современного капиталистического государства 
(США, Великобритания). М., 1971.

[15] Петроградская А.А. Реализация консти-
туционных принципов муниципальной службы // 
Образование и право. 2019. № 2. С. 42-43.

[16] Местное самоуправление в зарубежных 
странах: Информац. обзор. М., 1994.



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                  №  1 -  2023

37

[17] Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципаль-
ное право России. М., 2004. С.44.

Spisok literatury:

[1] Matuzov N.I. Pravovaya sistema i lichnost’. 
— Saratov. — 1987. — S. 8.

[2] Tolkachev H.B., Habibullin A.G. Lichnye 
konstitucionnye prava i svobody grazhdan SSSR: 
sistema, harakteristiki, osobennosti realizacii. — Ufa. 
— 1990. — S. 46.

[3] Sinyukova T.V. YUridicheskie garantii kak 
metod regulirovaniya pravovogo polozheniya lich-
nosti // Voprosy teorii gosudarstva i prava. Mezhvu-
zovskij sbornik nauchnyh rabot. — Saratov. — 1991. 
— Vyp. 9. — S. 150—160.

[4] Luchin V.O. Konstitucionnye instituty / 
Sovremennyj konstitucionalizm. — M. — 1990. — S. 
35.

[5] Obshchaya teoriya prava i gosudarstva: 
Uchebnik dlya yurid. VUZov / Pod red. akad. V.V. 
Lazareva. — M. — 1994. — S. 187—192.

[6] Petrov V.V. Ekologicheskij kodeks Rossii (k 
prinyatiyu Verhovnym Sovetom RF Zakona «Ob 
ohrane okruzhayushchej prirodnoj sredy») // Vestnik 
MGU. — Ser. 11. Pravo. — 1993. — № 3. —S. 
10—12.

[7] Grishchuk V.A., Grishchuk M.V. Munici-
pal’naya sluzhba v kontekste programmy «Reform-

irovaniya gosudarstvennoj sluzhby» // Evrazijskij 
Soyuz Uchenyh. 2015. № 8-1 (17). S. 26-28.

[8] Socialisticheskoe pravovoe gosudarstvo: 
koncepciya i puti realizacii. — M. — 1990. — S. 
60—61.

[9] Kallagov T.E. Cel’, zadachi i funkcii munici-
pal’noj sluzhby // Obrazovanie i pravo. 2021. № 1. S. 
65.

[10] Bobrova N.A. Garantii realizacii gosudarst-
venno-pravovyh norm. — Voronezh. — 1984. — S. 
19.

[11] Sobranie zakonodatel’stva RF. 2003. № 40. 
St. 3822.

[12] Mestnoe samoupravlenie. Osnovy sistem-
nogo podhoda / Pod red. A.E. Koguta, V.A. Gnevko. 
SPb., 1997. S. 34.

[13] Skuratov YU.I. O negativnyh processah v 
praktike primeneniya zakonodatel’stva o mestnom 
samoupravlenii //Gorodskoe upravlenie. 1997. № 3.

[14] Barabashev G.V. Municipal’nye organy 
sovremennogo kapitalisticheskogo gosudarstva 
(SSHA, Velikobritaniya). M., 1971.

[15] Petrogradskaya A.A. Realizaciya kon-
stitucionnyh principov municipal’noj sluzhby // Obra-
zovanie i pravo. 2019. № 2. S. 42-43.

[16] Mestnoe samoupravlenie v zarubezhnyh 
stranah: Informac. obzor. M., 1994.

[17] Kutafin O.E., Fadeev V.I. Municipal’noe 
pravo Rossii. M., 2004. S.44.



№  1 -  2023                                                                                                       МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

38

ЛИВЗАН Мария Анатольевна,
магистрант 2-го года обучения

 гражданско-правового профиля 
Частного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Сибирского юридического университета», 

ЧОУ ВО СибЮУ, г. Омск,  
e-mail: moscow-55@mail.ru 

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА СУПРУГОВ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Система принципов семейного права имеет выраженные и своеобразные 
черты, свойственные той отрасли права, в которой доминируют личные неимущественные 
отношения. При анализе норм Семейного кодекса четко выявляется материальная обуслов-
ленность принципов, их зависимость от экономического базиса общества. Непосредственно 
закрепленные в нормах Семейного кодекса Российской Федерации руководящие положения 
предопределяют содержание этих норм, как бы служат для них правовой основой. Такие нор-
мы занимают центральное, ведущее место, и другие нормы не могут им противоречить, они 
должны их развивать и конкретизировать.

Ключевые слова: брачно-супружеские отношения, семейные правоотношения, семей-
ное право.

LIVZAN Mary,
Master’s student of the 2nd year of study 

of the civil law profile of the Private educational institution 
of Higher Education “Siberian Law University”,

 CHOU VO SibYU, Omsk

PRINCIPLE OF EQUALITY MARRIAGE COUPLE IN FAMILY LAW THE 
RUSSIAN FEDERATION

Annotation.  The system of principles of family law has pronounced and peculiar features 
characteristic of the branch of law in which personal non-property relations dominate. The analysis 
of the norms of the Family Code clearly reveals the material conditionality of the principles, their 
dependence on the economic basis of society. The guidelines directly enshrined in the norms of the 
Family Code of the Russian Federation predetermine the content of these norms, as if they serve as 
a legal basis for them. Such norms occupy a central, leading place, and other norms cannot contra-
dict them, they must develop and concretize them.

Key words: marriage and matrimonial relations, family legal relations, family law.

Семейное право основывается на том, 
что его принципы выражают отношения, 

регулируемые отраслью права, закрепляют пра-
вовую политику государства и способствуют пра-
вильному исполнению правовых норм, их интер-
претации, пользованию и компенсации недостат-
ков. Можно констатировать, что действующее 
отечественное законодательство соответствует 
положениям Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в части принципа равенства 
супругов. Есть, однако, и исключения [11]. На 

сегодняшний день имеется достаточное количе-
ство законодательных актов, которые требуют 
корректировки принципов супружеского равен-
ства в рамках регулирования [2].

Действуя на укрепление правовых отноше-
ний между супругами, стоит учитывать, что семья 
– это взаимосвязь между супругами и другими 
представителями их родов, несущие в первую 
очередь личный характер, а уже после затраги-
вают иные правоотношения, включающие имуще-
ственные. Следовательно, изучение принципа 

= ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА =
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равенства – одного из главенствующих начал 
правового воздействия на институт брака, стано-
виться важным.

Важно отметить, что, применительно к отно-
шениям в семье, действие принципов равенства 
можно обсуждать в двух аспектах – как равно-
правие, то есть наличие у субъектов одинаковых 
по содержанию и объему прав, которое предпо-
лагает существование у субъектов принципи-
ально равных возможностей в приобретении 
семейных прав и обязанностей, их осуществле-
нии, а также, как отсутствие между субъектами 
власти и подчинения [4]. 

Представляется интересным рассмотреть 
вопрос о том, как принцип реализации мужчины и 
женщины в семейной сфере прежде всего в 
супружестве и в роли родителя, преломляется в 
регулировании семейным законодатель ством 
брачных и родительских отношений с их уча-
стием. Реализация в брачных отношениях част-
ноправовой «версии» провозглашенного в ч. 3 ст. 
19 Конституции РФ1. Равноправие мужчины и 
женщины основывается на недопустимости их 
дискриминации по признаку гендера [10]. 

 Российское законодательство так же, как 
и любая отрасль права выстраивается на основе 
системы принципов. Равноправие в семейных 
отношениях – основной принцип российского 
семейного права, является частным проявлением 
общего принципа равноправия полов, закреплен-
ного в ст. 19 Конституции Российской Федера-
ции2. В общем виде принцип равенства супругов 
в семье заложен в п. 3 ст. 1 СК РФ и в качестве 
сквозной идеи присутствует практически во всех 
нормах действующего семейного законодатель-
ства, что регулируют условия формирования 
брачного союза, его расторжения, осуществле-
ния прав и обязанностей супругов [5].

Демократическое и правовое государства 
основываются на равноправии. Семья соответ-
ствует требованиям правового государства, если 
равноправие супругов является обязательным 
условием. Это положение послужило включению 
в Протокол № 7 к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод3 ст. 5 «О равноправии 
супругов».

Несмотря на дискуссионность многих, свя-
занных с данной проблематикой, теоретических 

1  Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)  //  Собрание законода-
тельства РФ. -  2014, № 31, ст. 4398

2  Конституция Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: принята всенар. голосованием 12 
декабря 1993 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3  Протокол № 7 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (подписан в г. Страсбурге 
22.11.1984) // Собрание законодательства РФ. – 1998, 
№ 31, ст. 3835

вопросов, европейские стандарты прав человека, 
содержащиеся в нормах Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, применяемые 
в контексте их толкования Европейским Судом 
по правам человека, являются частью россий-
ской правовой системы и подлежат обязательной 
реализации в нормотворческой и правопримени-
тельной деятельности внутри государства [3]. 

Теоретическая разработка проблем прин-
ципа равенства в российском семейном праве 
приобретает особую актуальность и значимость 
[9]. Проведенный сравнительный правовой, соци-
альный, экономический исторический анализ 
основы принципов равенства семейного права, 
его нормативное выражение и позволил сделать 
следующие выводы:

1. Семейное право является самостоятель-
ной отраслью права, отделившись от граждан-
ского права. Оно содержит свои индивидуальные 
принципы, имеющие специальное социальное 
значение;

2. Семейное право базируется на тех прин-
ципах, правовая политика государства которых в 
обеспечении охраны и защиты семьи, материн-
ства, отцовства, детства, определяется и отра-
жает направления общества в социуме и эконо-
мике. Характеризуются они, качественно непо-
вторимой сущностью, содержанием и внутренней 
структурой;

3. Принципы семейного права проявляются 
в слиянии субъективного и объективного аспек-
тов. Правотворческая деятельность лежит в 
основе принципов семейного права, определяю-
щих основное направление в поведении субъек-
тов семейного права, что является результатом 
расценивания. Объективность принципа семей-
ного права также существенна, поскольку её 
сущность кроется в правовой политике государ-
ства и социально-экономических отношениях [7].

При анализе норм Семейного кодекса четко 
выявляется материальная ценность принципов, 
их зависимость от экономического базиса обще-
ства. Через правовой принцип отражаются 
реально протекающие процессы общественного 
развития. Непосредственно заложенные в 
Семейном кодексе Российской Федерации руко-
водящие положения предопределяют содержа-
ние этих норм, как бы служат для них правовой 
основой. Такие нормы занимают центральное, 
ведущее место, и другие нормы им не противоре-
чат, они должны их развивать и конкретизиро-
вать;

4. В правовой терминологии правовые прин-
ципы и принципы права есть синонимы, так как 
правовые принципы - это отражение правосозна-
ния, принципы общества, закрепленные в право-
вой форме, а принципы права – это общая катего-
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рия, характерная для всего права целиком и все 
его элементы входят в правосознание. Поэтому 
можно говорить только о принципах права, зало-
женных в законе [8];

5. Система принципов семейного права 
имеет выраженные и своеобразные черты, свой-
ственные той отрасли права, в которой домини-
руют отношения личные, неимущественные. Под 
системой принципов семейного права понима-
ется способ их сочленения, организации опреде-
ленной иерархии и структуры, способной вза-
имно связать между собой нормативно закре-
пленные руководящие положения, целью чего 
является изучение их в правильно заданном 
порядке, а также выявление новых принципов [1].

В ходе исследования сформулирован ряд 
предложений по совершенствованию законода-
тельства:

1. Необходимо изменить редакцию ст.5 СК 
РФ. В частности, из ст. 5 СК РФ нужно исключить 
аналогию с гражданским правом. Последние три 
строки ст. 5 СК следует сформулировать в редак-
ции: «Отсутствие таких норм права и обязанности 
членов семьи определяются из общих начал и 
принципов семейного права».

2. Статью 17 СК РФ изложить ее в следую-
щей редакции: «Во время беременности жены и в 
течение года после родов, муж не имеет права 
без согласия жены возбуждать дело о расторже-
нии брака». Следует установить аналогичное 
ограничение и в отношении супруги [6].

3. Расширить ст. 321 Семейного кодекса 
РФ, предлагая следующую редакцию «Супруга, 
предоставляющая свои услуги по вынашиванию 
ребенка (суррогатная мать), обязана предоста-
вить в медицинское учреждение, предоставляю-
щее данный вид услуг, письменное согласие сво-
его супруга на оказание ею услуг по вынашива-
нию ребенка (суррогатное материнство)».

4. Редактировать статью 99 Семейного 
кодекса РФ: «Соглашение об уплате алиментов 
(размере, условиях и порядке выплаты алимен-
тов) заключается как между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при 
недееспособности лица, обязанного уплачивать 
алименты, и (или) получателя алиментов — между 
законными представителями этих лиц, так и 
лицами на которых не возлагается обязанность 
уплачивать алименты, но семейным законода-
тельством допускается возникновение алимент-
ных правоотношений».

Именно такой подход к регулированию 
брачных взаимодействий мужчины и женщины в 
современных социально-экономических усло-
виях способствует поддержанию авторитета 
семейных ценностей, максимально благоприят-
ствует укреплению семьи, создает условия для 
удовлетворения ее членами своих интересов [12].
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дарственного регулирования. Кроме того, анализируется значение норм и правил, которые 
разрабатываются саморегулируемыми организациями строителей и проектировщиков – изы-
скателей для упорядочивания их деятельности. 
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ACTIVITIES

Annotation. This article considers the system of regulatory legal regulation of urban planning 
activities as a set of fundamental elements of regulation, which are supplemented by other elements. 
Urban planning documentation, peculiarities of regulation of its preparation and some problematic 
aspects of regulatory legal regulation of application of norms on preparation of urban planning doc-
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Система регулирования градостроитель-
ной деятельности регламентируется 

законодателем с учетом соблюдения принципов 
разумной стабильности правового регулирова-
ния и недопустимости внесения произвольных 
изменений в данную систему регулирования. Так 
органы государственной власти обязаны соблю-
дать баланс частных и публичных интересов, раз-
умно и объективно вносить изменения в систему 
нормативного правового регулирования градо-
строительной деятельности. 

В то же время в условиях развития рыноч-
ных отношений отражение частноправовых и 
публично-правовых аспектов градостроительной 
деятельности приводит к появлению конфликта 
интересов при нормативном правовом регулиро-
вании и осуществлении градостроительной дея-
тельности [1].  

Реформирование системы нормативного 
правового регулирования градостроительной 
деятельности в Российской Федерации представ-
ляется невозможным без понимания структуры и 
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особенностей такой системы. Особенностью 
регулирования градостроительной деятельности 
является регламентация наряду с юридическими 
аспектами деятельности, производственных 
вопросов, например, касающихся содержания 
проектной документации, что обуславливает 
вхождение в состав системы такого регулирова-
ния как нормативно – правовой, так и нормативно 
– технической информации. Большой объем пра-
вил, стандартов, в том числе вступивших в силу 
еще в СССР и действующих до сих пор, порож-
дают правовые неопределенности с точки зрения 
применимой нормы и правовые коллизии между 
новыми нормативными правовыми актами и уже 
давно действующими. 

Ввиду вышеизложенного представляется 
актуальным рассмотреть систему нормативного 
правового регулирования градостроительной 
деятельности в Российской Федерации и выявить 
тенденции ее развития. 

Система нормативного правового регули-
рования градостроительной деятельности в 
своей совокупности представляет сложную мно-
гокомпонентную и многоступенчатую систему [2]. 
Анализируя систему источников правового регу-
лирования градостроительной деятельности, 
обобщенно систему нормативного правового 
регулирования градостроительной деятельности 
можно представить в виде схемы (Схема 1.  
Система нормативного правового регулирования 
градостроительной деятельности в РФ). 

В рамках заседания Президиума государ-
ственного совета, состоявшегося в июне 2022 
года, обсуждалась Cтратегия развития строи-
тельной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года1. В ходе данного обсуждения было 
отмечено, что за прошедшие два с половиной 
года было принято 50 законов и около 300 знако-
вых для градостроительной отрасли поправок. 
Вместе с тем в ходе заседания был сделан акцент 
на необходимости дальнейшего реформирования 
нормативного правового регулирования градо-
строительной деятельности в Российской Феде-
рации, в первую очередь, в сторону сокращения 
к 2024 году на 30 % всего строительного цикла, 
как по его продолжительности, так и по количе-
ству необходимых для прохождения процедур. 
Система нормативного правового регулирования 
градостроительной деятельности, являясь ком-
плексной системой, затрагивает во многом такие 
правоотношения, которые предопределяют воз-
никновение правоотношений в иных отраслях 
права – в земельном, в гражданском. Так, осно-

1                    Заседание Президиума Госсовета // Элек-
тронный ресурс. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/68687 (дата обращения: 04.08.2022 г.).

вополагающим нормативным правовым актом в 
системе регулирования градостроительной дея-
тельности наряду с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации является Земельный 
кодекс Российской Федерации2. В целом градо-
строительные нормы права не сконцентрированы 
в конкретных нормативных правовых актах, а 
распределены в нормах различных отраслей 
права, что позволяет сделать вывод о межотрас-
левом характере системы нормативного право-
вого регулирования градостроительной деятель-
ности в Российской Федерации. 

Важным элементом, входящим в состав 
системы нормативного правового регулирования 
градостроительной деятельности в Российской 
Федерации, является градостроительная доку-
ментация. На основе анализа положений Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
можно выделить 4 вида градостроительной доку-
ментации, определенной законодательно.

1. Документы территориального планирова-
ния в виде схем территориального планирования 
подготавливаются на всех уровнях на определен-
ный срок. Например, генеральные планы утвер-
ждаются на срок не менее двадцати лет. Значе-
ние документов территориального планирования, 
во-первых, состоит в подготовке на их основе 
документации по планировке территории, во-вто-
рых, они являются основаниями для изъятия 
земельных участков для государственных и муни-
ципальных нужд, для резервирования земель-
ного участка и для перевода земельного участка 
из одной категории в другую. 

2. Документы градостроительного зониро-
вания – Правила землепользования и застройки, 
которые отражают основные установленные тре-
бования к земельному участку, поэтому являются 
определяющими для застройщика. Правила зем-
лепользования и застройки включают в себя 
общие положения, содержащие порядок их при-
нятия и изменения, карту градостроительного 
зонирования, содержащую информацию о грани-
цах территориальных зон, и градостроительные 
регламенты, включающие информацию о видах 
разрешенного использования, об обеспеченно-
сти и доступности объектами инфраструктуры, 
об ограничениях использования земельного 
участка и о предельных параметрах разрешен-
ного строительства. 

3. Документация по планировке территории 
включающая в свой состав проект планировки 
территории и проекты межевания территории. 
Следует отметить, что проекты межевания и про-
екты планировки территории по своей сути явля-

2  Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147. 
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ются нормативными правовыми актами и обла-
дают всеми признаками и последствиями приня-
тия таковых. Формулировка, указывающая на 
данный факт содержалась в действующем до 
принятия постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 501 постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 30.07.2013 № 582. Сейчас вывод 
о нормативном правовом характере указанной 

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами» // Россий-
ская газета, № 6, 15.01.2019.

2  Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при рассмотрении арбитражными судами дел 
об оспаривании нормативных правовых актов» // Эко-
номика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 35, 
06.09.2013 - Документ утратил силу в связи с изданием 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 50.

градостроительной документации можно сделать 
из общих разъяснений постановления Пленума 
Верховного Суда № 50. 

Вместе с тем, на практике зачастую возни-
кают споры о нормативном характере обосновы-
вающей части проектов планировки и проектов 
межевания территории, которая не утверждается 
уполномоченным органом. По данному вопросу 
представляется целесообразным придержи-
ваться точки зрения, согласно которой обосно-
вывающие материалы должны утрачивать своей 
юридической силы после принятия официального 
документа, так как фактические мотивы принятия 
юридического решения не обладают норматив-
но-правовыми свойствами. 

4. Нормативы градостроительного проекти-
рования, содержащие расчеты на региональном 
и на местном уровне двух показателей:

 – минимального допустимого уровня обеспе-
ченности объектами инфраструктуры;

Схема 1. Система нормативного правового регулирования градостроительной деятельности 
в Российской Федерации
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 – максимального допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектами инфра-
структуры. 
Важно сделать акцент на том, что строи-

тельные нормы и правила регулируются только 
на федеральном уровне, а в нормативах градо-
строительного проектирования субъектами Рос-
сийской Федерации и муниципальными образо-
ваниями могут регулироваться только два выше-
перечисленных показателя в отношении инфра-
структуры. Однако в практической деятельности 
субъектами Российской Федерации далеко не 
всегда выполняются указанные принципы, и в 
совокупности нормативы градостроительного 
проектирования представляют собой бессистем-
ное собрание строительных норм и правил 
(например, нормативы Ленинградской области). 

Нормативы градостроительного проектиро-
вания являются обязательными в соблюдении 
при подготовке схем территориального планиро-
вания, документации по планировки территории. 

Другим элементом, входящим в систему 
российского законодательства, обеспечиваю-
щего нормативное правовое регулирование гра-
достроительной деятельности в Российской 
Федерации, следует выделить нормы техниче-
ского регулирования. 

Техническое регулирование градострои-
тельной деятельности представляет собой нор-
мативное установление правил строительства, 
как обязательных, так и добровольных для при-
менения. Следует заметить, что ввиду огромного 
массива действующих актов советского и пост-
советского периода в сфере градостроительного 
регулирования, которые содержали противоре-
чия и повторяли друг друга, еще в 2002 году была 
предпринята попытка реформирования техниче-
ского регулирования. Предполагалось, что 
результатом реформы должны стать принятые 
профильные федеральные законы для каждой 
сферы регулирования взамен существующего 
массива нормативных актов технического регу-
лирования. Однако в полной мере реформа не 
дала положительного результата, так как было 
принято всего несколько технических регламен-
тов, что не позволило устранить существующие 
трудности в правоприменении. 

Одним из основополагающих законов в 
сфере технического регулирования градострои-
тельной деятельности является Федераль-
ный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» (далее – 
закон № 384-ФЗ)1. 

1  Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и соо-
ружений» // Российская газета, № 255, 31.12.2009.

Указанный закон регламентирует правило, 
согласно которому техническое регулирование 
городского строительства является исключи-
тельной компетенцией органов власти на феде-
ральном уровне. На основе данного правила Пра-
вительство Российской Федерации вправе уста-
навливать перечень тех сводов правил и нацио-
нальных стандартов, которые являются 
обязательными для применения, и тех, примене-
ние которых носит добровольный характер. Такое 
правомочие в том числе позволило решить 
вопрос с оставшимися после реформы многочис-
ленными нормами технического регулирования 
(ГОСТ, СНиП и т.д.).  

В настоящее время действует два перечня: 
Перечень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований закона № 384-ФЗ2 и Перечень докумен-
тов в области стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований закона 
№ 384-ФЗ3. 

В отношении применения Перечней суще-
ствует 2 особенности:

в случае указания в проектной документа-
ции документы в списке нормативных правовых 
актов документа, применение которого на зако-
нодательном уровне носит добровольный харак-
тер – при проверке проектной документации по 
проекту такой документ становится обязатель-
ным в применении;

в случае необходимости отступления от 
правил, установленных в сводах правил и нацио-
нальных стандартах, применение которых явля-
ется обязательным для субъекта градострои-
тельной деятельности – при разработке и утверж-
дении специальных технических условий такое 
отступление допускается.  

2 Постановление Правительства РФ от 
28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», и о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 
г. № 985» // Собрание законодательства РФ, 07.06.2021, 
№ 23, ст. 4060.

3  Приказ Росстандарта от 02.04.2020 г. № 687 
«Об утверждении перечня документов в области стан-
дартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» // Информационный бюллетень 
о нормативной, методической и типовой проектной 
документации, № 10, 2020. 
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Важно отметить тот факт, что с 1 сентября 
2022 года перечень обязательных для примене-
ния национальных стандартов и сводов правил 
значительно изменяется1. По состоянию на август 
2022 года обязательными для применения явля-
ются 4 национальных стандарта (их части) и 65 
сводов правил (их части). С сентября 2022 года 
обязательным для применения остается 1 нацио-
нальный стандарт (его части) и 4 свода правил (их 
части). Причем изначально на обсуждение был 
внесен проект предусматривающий отмену всего 
Перечня норм и правил, применение которых 
является обязательным. До настоящего время 
такая отмена все же запланирована, но переход к 
новому регулированию может оказаться не 
быстрым процессом. 

Вместе с тем для застройщиков, изыскате-
лей и проектировщиков установлены переходные 
положения для избегания необходимости повтор-
ного проведения градостроительной экспертизы 
проектной документации. Так проектная доку-
ментация и (или) результаты инженерных изыска-
ний принятые и представленные на первичную 
или повторную экспертизу проверяются на соот-
ветствие национальным стандартам и сводам 
правил в редакции на выбор технического заказ-
чика или застройщика. 

Налицо упрощение градостроительной дея-
тельности для субъектов градостроительной дея-
тельности в результате сокращения числа нацио-
нальных стандартов и сводов правил, примене-
ние которых носит обязательный характер. Сле-
дует заметить, что проведенная реформа 
технического регулирования вызвала широкие 
обсуждения в общественности ввиду неопреде-
ленности последствий отмены обязательных тре-
бований в строительстве [3]. 

В целом основным мотивом сокращения 
числа обязательных национальных стандартов и 
сводов правил является ускорение перехода 
застройщиков на использование добровольных 
норм и как следствие – усиление роли ответ-
ственности инженеров проектов и снижение роли 
организаций, проводящих экспертизу проектной 
документации, в коммерческом строительстве. 
То есть намечена тенденция перехода техниче-
ского регулирования градостроительной дея-
тельности от предписывающего метода к параме-
трическому – оставление обязательных требова-
ний только к конечному результату строитель-
ства.  

1 Постановление Правительства РФ от 
20.05.2022 г. № 914 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 28 
мая 2021 г. № 815» // Собрание законодательства РФ, 
30.05.2022, № 22, ст. 3662.

Кроме того, анализируя тенденцию разви-
тия градостроительной деятельности в области 
большего объема саморегулирования, важно 
отметить, что законодательно определено требо-
вание членства юридических лиц – строителей и 
юридических лиц – проектировщиков и изыскате-
лей в саморегулируемых организациях [4]. Так 
для строителей такой саморегулируемой органи-
зацией является Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), а для проектировщиков 
и изыскателей - Национальное объединение изы-
скателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Так членство в саморегулируемой организа-
ции требуется при заключении договоров строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, 
договоров о подготовке проектной документации 
и о выполнении инженерных изысканий. 

Кроме того, существует ряд исключений, 
при которых членство в саморегулируемой орга-
низации не требуется: применимо к коммерче-
ским субъектам градостроительной деятельно-
сти - по договорам строительного подряда с 
ценой договора, не превышающей 10 миллионов 
рублей, по договорам о сносе объектов капиталь-
ного строительства с ценой договора, не превы-
шающей 1 миллион рублей; применимо к унитар-
ным предприятиям, государственным учрежде-
ниям – при заключении договоров с органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Саморегулируемые организации в градо-
строительной деятельности позволяют ослабить 
контроль со стороны государства всех процес-
сов градостроительной деятельности [5]. Для 
системы нормативного правового регулирования 
градостроительной деятельности саморегулиру-
емые организации, с одной стороны, разрабаты-
вают нормы, касающиеся качества осуществле-
ния градостроительной деятельности, а с другой 
стороны, следят за соответствием застройщиков, 
проектировщиков и изыскателей заданным тре-
бованиям, что в совокупности позволяет повы-
сить качества проводимых работ и обеспечить 
выполнение участниками условий договоров.  
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Аннотация. В статье рассматриваются способы возникновения временного права поль-
зования землями и земельными участками. Анализируются различные возможности возник-
новения такого права, включая относительно новый механизм выдачи разрешения на исполь-
зование земель и земельного участка без его предоставления и установления сервитута. Про-
изведен анализ правоприменительной практики в части выдачи таких разрешений на терри-
тории Камчатского края. Обозначен ряд проблем, возникающих при выдачи таких разреше-
ний. Выявлено несовершенство законодательной базы в части разработки правил предостав-
ления разрешений на использование земель и земельных участков со стороны субъектов 
Российской Федерации. 
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POSSIBILITIES OF A TEMPORARY RIGHT TO USE LAND
IN THE TERRITORY OF KAMCHATKA KRAI

Annotation. The article discusses the ways of the emergence of a temporary right to use lands 
and land plots. Various possibilities for the emergence of such a right are analyzed, including a rela-
tively new mechanism for issuing a permit for the use of land and a land plot without granting it and 
establishing an easement. An analysis of law enforcement practice in terms of issuing such permits 
on the territory of the Kamchatka Territory was made. A number of problems arising in the issuance 
of such permits are identified. The imperfection of the legislative framework in terms of the develop-
ment of rules for granting permits for the use of land and land plots by the constituent entities of the 
Russian Federation is revealed.

Key words: land legislation, land, land plot, state and municipal property, permission to use 
land and land plots.

Одним из принципов земельного законо-
дательства является единство судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов, согласно которому все прочно связан-
ные с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков.

Несмотря на то, что размещение линейных 
объектов и объектов, которые не прочно связаны 
с землей, и использование таких объектов не 
ограничивает использование земельного участка 
по назначению, согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации, под такие 
объекты требуются наличие разрешительной 
документации на земельный участок [5].

Согласно ЗК РФ предусмотрено несколько 
случаев временного использования земельного 

участка в целях размещения линейных и объек-
тов некапитального строительства: аренда, 
публичный сервитут и разрешение на использо-
вание [2].

ГК РФ и ЗК РФ устанавливают общие требо-
вания к аренде земельных участков, однако в 
основном арендные отношения регулируются 
договором аренды (обязательственное право).

Размер арендной платы устанавливается 
договором аренды и в соответствии с ЗК РФ 
является существенным условием данного дого-
вора, т.е. при отсутствии в договоре такого усло-
вия он считается незаключенным.

Сервитут – это право на ограниченное 
использование чужого недвижимого имущества в 
частных или общественных целях (проход, про-
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езд, проведение коммуникаций и пр.) без наруше-
ния имущественных прав собственника.

Правоотношения, связанные с частным 
сервитутом, регулируются нормами ГК РФ, тогда 
как нормы ЗК РФ регулируют отношения, связан-
ные с возникновением, изменением, прекраще-
нием публичного сервитута.

Установление публичного сервитута осу-
ществляется решением исполнительного органа 
государственной власти или органа местного 
самоуправления и независимо от формы соб-
ственности на земельный участок и устанавли-
ваться в целях прохода или проезда через 
земельный участок, размещения на земельном 
участке межевых знаков, проведения дренажных 
и мелиоративных работ на земельном участке и 
т.д.

Кроме вышеуказанных механизмов, с вве-
дением новой главы в ЗК РФ появилась возмож-
ность использовать земельные участки, находя-
щиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности, без их предоставления и установле-
ния сервитута в следующих целях: а) проведения 
инженерных изысканий; б) капитального или 
текущего ремонта линейного объекта; в) строи-
тельства временных или вспомогательных соору-
жений для обеспечения строительства, рекон-
струкции линейных объектов; г) осуществления 
геологического изучения недр; д) осуществления 
деятельности, обеспечивающей традиционный 
образ жизни народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока; е) размещения нестационарных торго-
вых объектов, рекламных конструкций, объектов, 
виды которых устанавливаются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13 дека-
бря 2014 г. № 1300 (далее – Перечень); ж) возве-
дение некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства); з) возве-
дение гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо для стоянки тех-
нических или других средств передвижения инва-
лидов вблизи их места жительства; и) в целях 
обеспечения судоходства для возведения на 
береговой полосе в пределах внутренних водных 
путей некапитальных строений, сооружений [1].

Цели применения механизма использова-
ния земельных участков и выдачи публичного 
сервитута частично совпадают, однако механизм 
выдачи разрешения на использования применя-
ется только при невозможности применения 
механизма публичного сервитута.

Общие вопросы выдачи разрешений на 
использование участков определены Поста-
новлением Правительства РФ от 27 ноября 2014 
г. № 1244 и применим только для некоторых целей 
использование земельных участков [3].

Отдельные вопросы регулирования возни-
кающих отношений содержатся в нормативных 
правовых актах соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. Так, размещение объектов 
согласно Перечню на территории Камчатского 
края осуществляется на основании Постановле-
ния Правительства Камчатского края от 
24.07.2015 № 271-П.

Из приведенного Перечня можно выделить 
две группы [4]:

– линейные объекты для размещения кото-
рых не требуется разрешение на строительства;

– площадные объекты некапитального стро-
ительства.

В части площадных объектов некапиталь-
ного строительства уместно затронуть вопрос о 
плате, как элементе механизма, позволяющего 
компенсировать часть потерь, связанных с 
использованием земельного участка (земель).

Так, у землепользователя есть определен-
ные правовые возможности, в том числе право 
извлекать полезные свойства участка в соответ-
ствии с заявленной целью. Таким образом субъ-
ект получает возможность воспользоваться 
соответствующими экономическими возможно-
стями (размещать нестационарные объекты для 
оказания услуг общественного питания, бытовых 
услуг, нестационарные объекты для организации 
обслуживания зон отдыха населения, в том числе 
на пляжных территориях в прибрежных защит-
ных полосах водных объектов; пункты приема 
вторичного сырья; передвижные цирки, пункты 
проката спортивного инвентаря; сезонные 
аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в 
целях организации ярмарок, на которых в том 
числе осуществляется реализация продуктов 
питания и сельскохозяйственной продукции; 
зарядные станции (терминалы) для элек-
тротранспорта).

С экономической точки зрения данное раз-
решение представляет собой расширение сферы 
и способов использования земли (земельных 
участков), поскольку ведет к извлечению из него 
больших экономических ресурсов и возможно-
стей, что нельзя не приветствовать.

Так, в ряде регионов Российской Федера-
ции существует практика взимание платы за 
использование земель, согласно п. 1 ст. 65. ЗК 
РФ, допускающей, что принцип платности реали-
зуется не только в уплате земельного налога, но и 
других платежей.

Однако на территории Камчатского края 
использование земель осуществляется на без-
возмездной основе, что ставит в неравное поло-
жение участников земельный правоотношений.

Связано это в первую очередь из-за отсут-
ствия надлежащего анализа ситуации и контроля 
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со стороны ответственного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, раз-
работавшего правила размещения таких объек-
тов. И согласно правоприменительной практике, 
такой механизм часто используется заинтересо-
ванными лицами для «узаконивания» самоволь-
ных построек временного характера и «самоза-
хвата» земель.

Поэтому стоит рассмотреть платность 
использование земель за размещение объектов.

Взимание платы для применения механизма 
выдачи разрешения на использование в случае 
размещения линейных объектов является нео-
правданным. Заинтересованным лицом в таких 
случая является ресурсоснабжающая организа-
ция. Размещение инженерной инфраструктуры, а 
также инфраструктуры федерального, регио-
нального, местного значения имеет стратегиче-
ские цели. Несмотря на то, что частично теряется 
экономический потенциал земельных участков 
(земель), используемых под размещаемым объ-
ектом, приоритетными в таких случаях являются 
задачи, которые решаются при строительстве, 
реконструкции таких объектов, носящих жизнео-
беспечивающий характер.

Однако, размещение не всех объектов, при-
веденных в Перечне, носят жизнеобеспечиваю-
щий характер. В некоторых случаях субъект при-
менения данного механизма получает возмож-
ность воспользоваться соответствующими эко-
номическими возможностями в полной мере.

При этом необходимо соблюсти баланс 
между использованием территории безвоз-
мездно как в случае размещения линейных объ-
ектов, и взиманием платы с частых лиц, которые 
на используемых территориях ведут предприни-
мательскую деятельность и извлекают экономи-
ческие выгоды от использования земли.

Перечень заинтересованных лиц, для кото-
рых использование территории осуществляется 
на безвозмездной должен состоять из ресурсо-
снабжающих организаций и подведомственных 
государственных и муниципальных организаций в 
рамках осуществляемой ими деятельности.
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ко-правового менталитета проявляются в сфере взаимодействия сложившегося аппарата 
власти и народа. Реакция общества, народа на действия властных структур показывает кон-
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Право должно достаточно адекватно 
отражать все те правовые нормы, кото-

рые рассчитаны на современную правовую регу-
ляцию. И эта система норм, которую сегодня 
нельзя считать полной и достаточной, должна 
развиваться и совершенствоваться. Поэтому 
важна и политическая философия российской 
государственности. Вместе с тем, важен весь 
междисциплинарный комплекс вопросов, свя-
занных с формированием нового уровня россий-
ской государственности. Кризис доверия к госу-
дарству, как известно, во многом связан именно 
с тем, что государственная деятельность в недо-

статочной степени регулируется установленными 
правовыми нормами [1] 

Кризис доверия напрямую связан с потерей 
дееспособности государства, и этот фактор необ-
ходимо учитывать при построении новой поли-
тики. В этом отношении можно заметить, что 
модернизация государства во многом действи-
тельно должна быть связана с наведением право-
вого порядка в государственной деятельности. 
Для этого должно измениться правосознание тех, 
кто является носителем государственной власти. 
Основная идея правового государства - целост-
ная система правовой регуляции, где все дееспо-

= ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОПОНИМАНИЯ =
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собные субъекты должны исполнять свои соци-
альные действия по одинаковым законам [2]. 
Каждому субъекту точно и однозначно предписан 
корпус обязанностей и ответственности. Соот-
ветственно, во всех случаях, когда система этих 
норм не предусматривает точного предписания 
обязанностей и обязательного установления обя-
занностей, правового государства нет [3]. Про-
блема правового менталитета в политической 
сфере может быть обозначена как проблема пра-
вовой регуляции возникающих отношений. Это 
проблема прав и обязанностей, которые должны 
быть точно определены и исполнены соответ-
ствующим образом. Концентрация этой про-
блемы видится в вопросе: почему власть не 
выполняет своих обязанностей?

Политико-правовой менталитет есть фено-
мен, анализ которого позволяет выявить как 
положительные стороны, так и несовершенство 
законодательства.

Конституция определяет фундаментальные 
цели, здесь декларируется то, что государство 
несёт перед обществом определённые обяза-
тельства. Хотя сама тема такого обязательствен-
ного отношения весьма аккуратно закамуфлиро-
вана, нигде прямо не сказано, что будет, если 
государство не выполняет своих конституцион-
ных обязательств перед своим народом, перед 
обществом в целом или конкретным человеком в 
отдельности [4]. Очевидно, что великий россий-
ский народ имеет право на определённое количе-
ство прав. Проблема остаётся в том, как востре-
бовать с государства исполнения этих обяза-
тельств. А что гарантирует государство в соот-
ветствии с данной конституцией? Каким образом 
оно это гарантирует? Просто декларирует, просто 
риторически само для себя упоминает какие-то 
международные нормы? Попытаемся определить 
общую идею. По сути дела, мы пытаемся гово-
рить о метафизике российской политической 
реальности, о некой рефлексии, которая сегодня, 
как, впрочем, и всегда, необходима для полно-
мерного осознания тех процессов, которые про-
исходят в российском обществе [5].

Значительное место среди проблем, кото-
рые возникают в процессе исследования госу-
дарства и права занимают те, что связаны с опре-
делением наиболее подходящих и эффективных 
методов. Избрание же наиболее удачных средств 
научного изучения позволяет достигнуть высо-
кого результата. Именно поэтому вопрос методо-
логического обеспечения является первоочеред-
ным в исследованиях. Метод является одним из 
способов познания, посредством него формули-
руются научные гипотезы, и проверяется доказа-
тельность выводов. Совокупность методов, в 
свою очередь, составляет методологию исследо-
вания. Так, методология теории государства 

представляет собой совокупность теоретических 
принципов и логических приемов, а также кон-
кретных способов, которые используются в про-
цессе исследования различных государственных 
явлений [6].

Значительная часть правоведов утверждает, 
что в процессе познания как государственных, 
так и правовых явлений простое толкование 
основных положений диалектики является недо-
статочным. Так, по мнению В.В. Лазарева, кроме 
знания общих законов и категорий, важным 
также является умелое владение общими и част-
ными методами. К общим методам, которые при-
меняются в контексте изучения государства, 
могут быть отнесены анализ, синтез, а также дру-
гие [7]. Уделим внимание их особенностям. Ана-
лиз представляет собой один из методов науч-
ного исследования, состоящий в том, что объект 
(явление, процесс), его свойства или же отноше-
ния между несколькими объектами мысленно 
разделяется на несколько частей (признаков, 
свойств, отношений). Посредством применения 
анализа исследователь имеет возможность изу-
чить отдельные части целого, а также раскрыть 
те отношения, которые являются общими для 
всех его частей, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать осознанию особенностей структуры 
и развития того или иного объекта (процесса) как 
единого целого.

Одной из форм анализа является классифи-
кация предметов и явлений. Так, в контексте изу-
чения государства, с помощью классификации 
возможно выделение, например, органов госу-
дарства - законодательных, исполнительных, 
судебных. Основанием же такого деления будет 
служить принцип разделения властей [8]. Необхо-
димо отметить, что метод анализа используется и 
в законодательстве. Обратимся к ч. 1 ст. 1 Кон-
ституции РФ [9]. В данной статье Российская 
Федерация определяется как демократическое 
федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления. С помощью метода 
анализа законодатель условно разделяет это 
определение на составные части - признаки. А в 
последующем конкретизирует их в других ста-
тьях Конституции. В частности, конституционное 
положение о федеративном устройстве Россий-
ской Федерации раскрывается затем в положе-
ниях о суверенитете РФ, верховенстве ее Консти-
туции и законов на всей территории России и т.д. 
[10].

Таким образом, в процедуре анализа иссле-
дователь совершает переход от общего описания 
изучаемого объекта к выявлению особенностей 
его признаков [11]. Однако необходимо отметить 
тот факт, что в процессе анализа возможно выпа-
дение отдельных частей объекта, явления или 
процесса из общего контекста понимания (из их 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                  №  1 -  2023

53

взаимосвязи или из их взаимодействия с другими 
частями) [12]. В свою очередь, это приведет к 
получению определений, которые будут являться 
условными, неполными и односторонними. В силу 
того, что феномен государства, как и любой 
системы, не может быть сведен к простой сумме 
его частей, то для того, чтобы воссоздать его в 
мышлении исследователя во всем богатстве его 
взаимосвязей, необходимо применение иного 
метода научного познания, а именно – синтеза 
[13].

Метод синтеза представляет собой процесс, 
в ходе которого происходит объединение в еди-
ное целое тех частей, свойств, признаков, отно-
шений, которые были выделены посредством 
анализа. Синтезируя аналитические знания 
отдельных элементов государства, мы можем 
получить качественно новое знание об исследуе-
мом явлении. Так с помощью синтеза свойств, 
присущих органам законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, мы получаем обоб-
щенное представление о механизме государства 
[14].

Отметим, метод синтеза используется также 
и в законодательстве. В частности, определение 
Российской Федерации, сформулированное в ч. 1 
ст. 1 Конституции РФ, является результатом объ-
единения знаний, которые отражены в других 
конституционных положениях: о федеративном 
устройстве, о правах и свободах человека и 
гражданина, о выборности главы государства и 
т.д. [15]. В данном случае особая важность отво-
дится не простой сумме частей, а смысловым 
связям между ними. Таким образом, с помощью 
синтеза мы получаем целостную картину госу-
дарства [16].

Необходимо отметить, что на каждой стадии 
научного исследования анализ и синтез осущест-
вляются в единстве, отражают связь частей и 
целого, тем самым они не могут плодотворно 
применяться один без другого [17]. Так, при ана-
лизе имеет место выделение в предмете тех 
свойств, которые делают его частью целого, 
основываясь при этом на синтетическом, хотя бы 
самом общем предварительном представлении о 
целом [18]. А при синтезе имеет место осознание 
целого как состоящего из частей, определенным 
образом связанных между собой [19]. Благодаря 
этому в ходе научного исследования синтез осу-
ществляется через анализ, а анализ - через син-
тез Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать вывод о том, что метод син-
теза является восхождением от меньшего к боль-
шему, анализ же напротив идет от целостного к 
частному [20]. И лишь в своем единстве они дают 
полное и всестороннее знание. Методы анализа и 
синтеза являются неотъемлемой частью в про-

цессе исследования не только государства, но и 
иных объектов, явлений, процессов [21].

Правосознание - особая форма обществен-
ного сознания, представляющая собой совокуп-
ность идей, взглядов, чувств и традиций, выража-
ющих оценку людей правовых явлений обще-
ственной жизни; представление каждого гражда-
нина о действующем законодательстве, 
правосудии, правомерном и неправомерном 
поведении [22]. Правосознание формируется не 
только под влиянием вербального ознакомления 
с законами, но и в процессе личного применения 
полученных знаний, а также участии в правовых 
отношениях. Хорошо развитое правовое созна-
ние отличается не только высоким уровнем юри-
дических знаний, но и содержанием в себе обще-
человеческих ценностей, гуманности [23]. Право-
сознание имеет свою особую структуру, которая 
включает в себя правовую психологию и право-
вую идеологию. В состав правовой психологии 
входят чувства, переживания и эмоции, испыты-
ваемые человеком по отношению к действую-
щему праву [24]. В идеале это чувства неприятия 
беззакония, прочности правопорядка и нетерпи-
мость к правонарушителям [25]. Правовая идео-
логия формируется путем не чувственного, а 
рационального осмысления правовой действи-
тельности, и включает в себя правовые прин-
ципы, теории и убеждения, которые выражают 
отношение населения к действующему и желае-
мому праву [26].

Проявления правосознания классифициру-
ются по различным основаниям, обычно его виды 
выделяют по кругу субъектов (индивидуальное, 
групповое, общественное и пр.). Индивидуальное 
правосознание присуще каждому отдельному 
человеку. Групповое имеет место у конкретных 
социальных групп и коллективов (корпоративное, 
профессиональное). Общественное же право-
сознание проявляется в правовых идеях, поддер-
живаемых всем обществом в целом [27]. Обще-
ственное неизмеримо богаче индивидуального, 
поскольку отдельный человек не может охватить 
всего многообразия правовых явлений [28]. 
Важно при этом понимать, что правосознание 
конкретного человека напрямую зависит от тех 
условий, в которых он живет и работает, именно 
поэтому правосознание одного человека может 
быть основательным, а другого поверхностным 
или вовсе ограниченным [29]. Любые накоплен-
ные юридические знания и представления позво-
ляют человеку осмыслить разнообразные сто-
роны общественной жизни, требующие право-
вого опосредования. Чем выше уровень право-
сознания граждан государства, тем точнее 
исполняются предписания правовых норм [30].

Поскольку правовое сознание является 
важной неотъемлемой частью правовой куль-
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туры, следует остановиться на понятии и содер-
жании термина «правовая культура» подробнее. 
В России правовая культура находится лишь в 
начальной стадии формирования, поскольку 
сильны тенденции правового нигилизма и позити-
визма, а также юридической индифферентности 
- наиболее распространенных дефектов право-
сознания [31]. Кроме того, правосознание рос-
сийского общества отличается фрагментарно-
стью и противоречивостью, поскольку обилие 
изменений, вносимых в законы, а также быстрая 
замена существующих норм значительно затруд-
няют информирование тех, кому законы адресо-
ваны. По данным исследования общественного 
мнения, проведенного ФОМ в сентябре 2018 года 
в 53 субъектах РФ, 96% респондентов считают, 
что обычному человеку, без специального обра-
зования, в повседневной жизни нужно знать 
законы, при этом, 70% из 1500 опрошенных 
утверждают, что плохо знакомы с действующим 
законодательством, и лишь 25% знают его 
хорошо [32]. Наряду с этим, более половины 
респондентов - 52% сошлись во мнении, что им 
недостаточно существующих знаний в повсед-
невной жизни, а 36% и вовсе столкнулись с ситу-
ациями, когда незнание законов причинило им 
вред. Одной из главных причин низкой правовой 
грамотности, по мнению граждан, является слож-
ность усвоения законодательства без специаль-
ного образования: 53% опрошенных думают, что 
обычному человеку без дополнительного образо-
вания невозможно понять все российские законы 
[33].

Ведущая роль в преодолении дефектов пра-
восознания у граждан отводится развитию пра-
вовой культуры в обществе, поскольку именно ее 
наличие является основным гарантом построе-
ния правового государства. Повышение уровня 
правовой культуры обеспечивается проведением 
мероприятий по правовому воспитанию граждан, 
по профилактике правонарушений, а также при 
помощи повышения уровня информированности 
общества в целом. Граждане на протяжении всей 
жизни должны находиться в процессе правовой 
социализации, обеспечиваемой государством. 
Это позволит не только вооружить население 
необходимыми знаниями о действующем законо-
дательстве, но и повысит авторитет права, а 
также будет способствовать законопослушному 
поведению и нетерпимому отношению к любым 
правонарушениям [34].

Наиболее опасной и распространенной 
формой деформации правового сознания рос-
сиян является правовой нигилизм. Распростра-
нению нигилизма сегодня способствуют несовер-
шенство законодательства Российской Федера-
ции и избирательность норм права [35]. Правовой 
нигилизм служит почвой для большинства нега-

тивных социальных явлений - наркомания, быто-
вая преступность, пренебрежение правами дру-
гих граждан, самоуправство [36]. Правовая 
индифферентность является более мягкой фор-
мой нигилизма, она выражается в том, что чело-
век с безразличием относится к проблемам уста-
новления режима законности, отказывается 
сотрудничать с правоохранительными органами 
в борьбе с преступностью. Но не стоит забывать 
о том, что от юридического равнодушия до отри-
цания ценности права всего лишь один шаг [37].

Правовой идеализм напротив переоцени-
вает возможности права – достаточно принять 
хорошие законы и все острые социальные и эко-
номические проблемы будут решены. Внешне 
правовой идеализм проявляется практически 
незаметно, но и он причиняет не меньший, чем 
правовой нигилизм вред обществу и государству 
[38]. Возможности любого права ограничены 
общественными отношениями, поэтому даже 
самые хорошие законы не способны решить 
социальные проблемы, поскольку для этого необ-
ходимы соответствующие экономические усло-
вия. Законы государства, неподкрепленные мате-
риальными ресурсами, изначально создаются 
как неработающие и способствуют еще боль-
шему нигилизму.
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Право собственности в объективном 
смысле представляет собой совокуп-

ность правовых норм, регулирующих отношения 
собственника по владению, пользованию и рас-
поряжению принадлежащей ему вещью, по 
устранению вмешательства всех третьих лиц в 
сферу его хозяйственного господства. Право 
собственности - центральный и важнейший 
институт в системе вещных прав, нормы которого 
отражают и одновременно закрепляют существу-
ющий в государстве социально-экономический 
строй и господствующие в нем общественные 
отношения. 

Содержание права собственности в совре-
менном гражданском праве и законодательстве 
России складывается из нескольких элементов 
(составляющих): 

а) собственник обладает наиболее полным 
господством над вещью; 

б) собственник вправе по своему усмотре-
нию совершать в отношении принадлежащей ему 
вещи любые действия; 

в) собственник вправе устранять любое 
незаконное воздействие на эту вещь со стороны 
третьих лиц, если это не противоречит закону, не 
нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц

Начало ХХ в. характеризуется переосмыс-
лением роли частной собственности. Представ-
ления о частной собственности как фундаменте 
экономической жизни общества дополняются 
идеями установления на конституционном уровне 
более прочной и отчетливо выраженной связи 
между интересами общества и частной собствен-
ностью.

Эти идеи получили выражение в так называ-
емой социальной функции собственности, кото-
рая была призвана соединить характерный для 
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западного общества индивидуализм, представле-
ния о собственности как основе экономической 
организации и общественные интересы, обеспе-
чивать которые в условиях постоянно усложняю-
щейся хозяйственной жизни становилось все 
сложнее.

Практическое воплощение социальная 
функция собственности получила в росте ограни-
чений права собственности (требования нацио-
нальной безопасности, здравоохранения, охраны 
природы, позднее экологические требования, 
обеспечение развития инфраструктуры эконо-
мики и т.д.) и переводе их на конституционный 
уровень, т.е. возведение их в ранг конституцион-
ных требований.

В течение ХХ в. развитие конституционного 
регулирования собственности определяло 
несколько обстоятельств. В странах западной 
демократии и ориентированных на них государ-
ствах получили распространение и дальнейшее 
развитие идеи социальной функции частной соб-
ственности. Усложнение экономической жизни, 
которое происходило в это время «взрывооб-
разно», привело к трансформации отношений 
собственности. К концу ХХ в. все возрастающее 
значение приобрели информационные техноло-
гии, соответственно возросло значение интел-
лектуальной собственности, началось изменение 
ее конституционного регулирования. Резко рас-
ширился (если брать в совокупности весь миро-
вой опыт конституционного регулирования) круг 
упоминаемых в конституциях объектов права 
частной собственности. 

В развивающихся странах в 1950-1960-е гг. 
идея социальной функции собственности полу-
чила наиболее яркое выражение в виде национа-
лизации тех видов собственности, которые 
давали нации наибольший доход, и приравнива-
ния иностранных собственников к национальным 
в отношении других предприятий. Еще более 
жесткие ограничения частной собственности 
принесла реализация концепции «социализма XXI 
века», в которой частная собственность «постав-
лена на службу» нации с помощью различных 
дополнительных обременений, национализации 
нефтедобывающей отрасли и создания нового 
режима для территориальных единиц (Конститу-
ция Венесуэлы, проект Конституции Боливии 
2008 г.).

В XX в. была сформулирована и получила 
распространение в странах Восточной Европы и 
некоторых других регионах концепция социали-
стической собственности, существенно отличаю-
щаяся от имевшегося к тому времени опыта. Для 
социалистических государств было характерно 
доминирование государственной собственности, 
а частная собственность либо существенно огра-
ничивалась, либо отменялась. Кроме того, было 

введено, в том числе, на конституционном уровне, 
понятие «личной собственности», относившееся 
к предметам обихода. К концу ХХ в. в связи с кру-
шением социалистической системы большинство 
стран-адептов этой концепции отказалось от нее, 
однако она получила дальнейшее развитие в рам-
ках теории социалистической рыночной эконо-
мики в КНР и СРВ. В свою очередь, постсоциали-
стические страны внесли свою лепту в конститу-
ционный опыт регулирования частной собствен-
ности в виде повышенной защиты и создания 
конституционных норм, предотвращающих воз-
вращение к социалистическим подходам.

В конституционный опыт регулирования 
отношений собственности в новых конституциях, 
принятых в конце XX - начале XXI в. (Венесуэла, 
Сербия, Финляндия, Швейцария), были привне-
сены новые элементы регулирования, связанные 
с информационными технологиями и налагае-
мыми государствами и международным правом 
ограничениями в отношении права собственно-
сти на генетические материалы.

Исследование расположения норм о част-
ной собственности в конституциях зарубежных 
стран полезно в нескольких отношениях.

Во-первых, представляется возможность 
оценить намерения конституционного законода-
теля и приемы реализации различных интересов 
в разных странах, что расширяет представления 
о возможностях конституционного регулирова-
ния собственности.

Во-вторых, это дает инструментарий для 
понимания логики конституционного регулирова-
ния собственности в конкретной стране, взаи-
мосвязи различных конституционно-правовых 
институтов.

Анализ накопленного зарубежного опыта 
конституционных положений о собственности 
показывает, что они в принципе могут быть вклю-
чены в любую часть конституции. В зависимости 
от целей регулирования, потребности в опреде-
ленных формулировках и контекста регулирова-
ния законодатель может использовать разные 
законодательно-технические приемы. Например, 
если законодатель стремится подчеркнуть роль и 
значение частной собственности, то может это 
сделать как путем включения в конституцию воз-
вышенных (ценностных) формулировок права 
частной собственности, так и другими законода-
тельно-техническими средствами: «рассыпать» 
упоминания о частной собственности по всему 
тексту конституции, увязать регулирование част-
ной собственности с наиболее фундаменталь-
ными понятиями (конституционный строй, демо-
кратия и т. д.), выделить регулирование частной 
собственности в отдельную главу (часть), даже 
если ей посвящена одна статья, и т.д.
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Если законодатель, напротив, стремится 
«спрятать» частную собственность, по каким-
либо причинам приуменьшить ее значение или не 
считает ее важным элементом регулирования 
экономических отношений, поскольку отдает 
предпочтение государственной собственности, 
то он может упомянуть о ней в одной статье и без 
акцентирования внимания в обобщенной форму-
лировке или в виде отсылки к закону. Такой прием 
применялся, например, в социалистических стра-
нах. Как ни парадоксально, «невзрачное» регули-
рование частной собственности встречается и в 
странах с развитыми и хорошо урегулирован-
ными отношениями собственности и рыночной 
экономикой, хотя здесь оно продиктовано дру-
гими соображениями, иными причинами и не 
означает умаления роли частной собственности. 
Это характерно только для тех стран с рыночной 
экономикой, в которых регулирование частной 
собственности на уровне текущего законода-
тельства настолько надежно, что вынесение 
каких-либо конкретных его черт на конституци-
онный уровень излишне (например, Конституция 
Швейцарии 1999 г. известна предельно лаконич-
ными формулировками права собственности).

Таким образом, законодатель обладает 
достаточно большим арсеналом законодатель-
но-технических средств для урегулирования 
отношений собственности, вместе с тем это раз-
нообразие средств заставляет внимательно отно-
ситься как к расположению норм о частной соб-
ственности в конституции, так и к оценке консти-
туционного регулирования в целом с этой точки 
зрения, обращать внимание на расположение 
всей совокупности норм, относящихся к частной 
собственности.

В преамбулы конституций обычно попадают 
самые важные, сущностные характеристики соб-
ственности либо наиболее существенные ограни-
чения права собственности. Ярким примером 
является действующая преамбула Конституции 
Франции 1946 г., в которой получили отражение 
такие ограничения права собственности, как уча-
стие работников в руководстве предприятиями и 
вопросы национализации «фактических монопо-
лий».

В первые главы, носящие общий характер, 
положения о собственности (обычно также прин-
ципиального характера) включаются в тех кон-
ституциях, где эти главы посвящены оформлению 
конституционных принципов (в некоторых постав-
торитарных и постсоциалистических конститу-
циях). Так, например, в конституциях Болгарии, 
Венгрии и Туркменистана законодатель поместил 
статьи о частной собственности в первую главу, 
подчеркнув тем самым их принципиальный харак-
тер (при этом положения о собственности содер-
жатся в этих конституциях только в одной главе). 

Следует отметить, что в такого рода главах часто 
содержатся очень важные положения экономи-
ческого характера, прямо не упоминающие соб-
ственность, но непосредственно к ней относящи-
еся. Так, в Конституции Португалии наименова-
ние «Основные принципы» дано в части (без 
нумерации), стоящей между преамбулой и ч. I 
«Основные права и обязанности». В ней содер-
жится очень важная с точки зрения регулирова-
ния6 экономических отношений ст. 9 «Основные 
задачи государства» с достаточно подробными 
положениями в экономической области, в том 
числе о воздействии «посредством преобразова-
ния и модернизации экономических и социаль-
ных структур6 », создающая основу и для преоб-
разования отношений собственности. В этой 
Конституции нормативный материал распреде-
лен по трем частям, но с перевесом (по количе-
ству статей) на ч. I «Основные права и обязанно-
сти» и ч. II «Экономическая организация обще-
ства».

В некоторых конституциях первые главы 
посвящены только государству и носят соответ-
ствующее наименование. В них положения о 
частной собственности попадают в том случае, 
если законодатель сочтет необходимым «обрисо-
вать» политику государства по отношению к част-
ной собственности или какому-либо ее виду. Так, 
в ст. 10 гл. 1 «Государство» Конституции Афгани-
стана содержится положение о содействии вло-
жению частных капиталов в экономику.

Не требует специальных пояснений включе-
ние положений о праве частной собственности в 
главы (разделы) конституций о правовом статусе 
человека и гражданина. Понятно, что это встре-
чается повсеместно. Иначе обстоит дело с 
невключением в эти главы. Если при этом поло-
жения о частной собственности помещены в пер-
вые главы (о чем говорилось ранее), то это может 
свидетельствовать о разных намерениях законо-
дателя: в некоторых постсоциалистических стра-
нах, поступив таким образом, законодатель счел 
это достаточным свидетельством возвышения 
частной собственности до конституционных цен-
ностей и не стал повторяться в главах о правах 
человека. Тем самым он избежал утяжеления тек-
ста конституции повторами (Болгария, Венгрия, 
Туркменистан).

Иначе обстоит дело в социалистических 
странах. Например, в Конституции КНР 1982 г. 
глава о правах граждан не содержит положений о 
собственности. В ней статьи о собственности 
вошли в главу «Общие положения», это показы-
вает, что для законодателя право собственности 
важно не как часть правового статуса граждан, а 
как элемент экономической системы, и главная 
задача данных норм - определение места личной 
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и частной собственности в социалистическом 
экономическом механизме, право собственности 
также является инструментом социалистического 
строительства.

Главы о государственных органах нередко 
содержат упоминания о частной собственности в 
связи с компетенцией государственных органов 
(например, в связи с правом парламента прини-
мать соответствующие законы). Это означает, что 
статус частной собственности защищен от адми-
нистративного регулирования, более подвержен-
ного изменениям, так как политика правитель-
ства носит краткосрочный характер. Закон уста-
навливает более стабильное долговременное 
регулирование отношений собственности, что 
важно для их развития. Защита посредством 
закона является важной гарантией права соб-
ственности в правовом государстве.

Главы о территориальном устройстве чаще 
всего включают положения о частной собствен-
ности в контексте разграничения полномочий по 
уровням власти. С точки зрения защиты частной 
собственности небезразлично, на каком именно 
уровне осуществляется регулирование отноше-
ний собственности. Например, если установлен 
федеральный уровень законодательного регули-
рования отношений собственности, то в случае 
интервенции субъекта федерации в эту область 
возникает возможность дополнительной защиты 
права собственности со стороны федеральных 
органов конституционного контроля. Специаль-
ные главы, посвященные экономике, встреча-
ются в конституциях не так часто, но при их нали-
чии возможно включение в них норм о частной 
собственности.

В Европе из послевоенных конституций 
специальные части или разделы об экономике 
были включены в Конституцию Португалии (ч. II 
«Экономическая организация общества», охва-
тывающая четыре раздела), Конституцию Испа-
нии (раздел седьмой «Экономика и финансы») и 
Конституцию Турции6 (ч. 4 «Финансовые и эконо-
мические положения», состоящая из двух разде-
лов). В ч. II «Экономическая организация обще-

ства» Конституции Португалии 1976 г. находится 
ст. 84 об общественном владении. Статья 168 
Конституции Турции, которая регулирует вопросы 
собственности на природные ресурсы в связи с 
правами государства в этой сфере, находится в ч. 
4 «Финансовые и экономические положения». В 
ряде постсоциалистических конституций также 
имеются специальные главы (разделы) об эконо-
мике (Литва, Румыния, Сербия, Словения, Узбе-
кистан). В них конституционные нормы о соб-
ственности включены в эти главы и в главы о ста-
тусе человека и гражданина. Исключением из 
этого правила является Конституция Словакии, в 
которой нормы о собственности содержатся в гл. 
I «Основные положения» (ст. 4) и гл. II «Основные 
права и свободы», а в разд. 1 «Экономика Сло-
вацкой Республики» гл. III урегулированы другие 
аспекты экономических отношений (общая харак-
теристика экономики, вопросы конкуренции, 
финансовые аспекты и т.д.).

Заключительные, специальные, переходные 
и дополнительные положения конституции содер-
жат нормы о частной собственности обычно в 
том случае, когда необходимо урегулировать ста-
тус отдельных категорий собственников, устано-
вить преемственность в регулировании отдель-
ных аспектов частной собственности или ситуа-
ции, которые важны для государства (или соб-
ственников), но не являются достаточно 
общераспространенными. Например, в Консти-
туции Греции имеется часть четвертая «Специ-
альные, заключительные и переходные положе-
ния», в составе которой есть разд. I «Специаль-
ные положения». Включенная в этот раздел ст. 
106 содержит важное положение, относящееся к 
частной собственности, согласно которому 
«законом может регулироваться порядок выкупа 
предприятий либо принудительного участия в них 
государства или других публичных учреждений, в 
случае если эти предприятия носят характер 
монополии, либо имеют жизненно важное значе-
ние для развития источников национального 
богатства, либо имеют своей главной задачей 
предоставление услуг всему обществу».



№  1 -  2023                                                                                                       МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

62

ДОЛГИЙ Максим Олегович, 
соискатель Федерального государственного

 казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
имени В.Я. Кикотя»,

e-mail: mail@law-books.ru

СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. В своем развитии правовое государство отмечено целым рядом противоре-
чий, мешающих ему быть полноценно воплощенным в жизнь. Одним из таких противоречий 
является стремление государства постоянно расширять свою власть наряду со стремлением 
общества эту власть ограничивать. Равным образом, существует и противоположное проти-
воречие – стремление индивида к большей свободе, вступающее в конфликт со стремлением 
государства такую свободу ограничить. Автор статьи рассуждает о сущности, принципах и 
цели правового государства в современном мире, на примере Российской Федерации.

Ключевые слова: правовое государство, закон, гражданское общество, свобода, пра-
восознание, правовая культура.

DOLGIY Maxim Olegovich, 
applicant for the Federal State State Educational 

Institution of Higher Education “Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

named after V.Ya. Kikotya”

THE ESSENCE, PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF THE RULE
 OF LAW: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

Annotation. In its development, the legal state is marked by a number of contradictions that 
prevent it from being fully implemented. One of these contradictions is the desire of the state to 
constantly expand its power along with the desire of society to limit this power. Equally, there is the 
opposite contradiction - the individual’s desire for greater freedom, which comes into conflict with 
the state’s desire to restrict such freedom. The author of the article discusses the essence, principles 
and purpose of the rule of law in the modern world, using the example of the Russian Federation.

Key words: legal state, law, civil society, freedom, legal consciousness, legal culture.

Актуальность концепции правового госу-
дарства в Российской Федерации обу-

словлена целым рядом факторов. Прежде всего, 
– это переход России от тоталитарного, позднее 
авторитарного политического режима к демокра-
тическому, необходимость формирования граж-
данского общества и иных демократических 
институтов. Немаловажно и то, что за последние 
годы серьезно упал престиж закона и права в 
целом, правосознание как чиновников различных 
уровней, так и населения в целом, повысился 
уровень коррупции. Важным элементом право-
вого государства и является формирование 
высокой правовой культуры и правосознания 
населения. Конечно, это длительный процесс, 
однако, без утверждения концепции правового 

государства во всех без исключения областях 
общественный жизни он невозможен [1].

Идея правового государства возникла в 
России еще до Октябрьской революции 1917 г. 
Однако на уровне руководителей государства эта 
идея зазвучала лишь на XIX Конференции КПСС, 
где М.С. Горбачев впервые говорил о «социали-
стическом правовом государстве». В резолюции 
XIX Всесоюзной конференции КПСС в качестве 
одного из условий реализации судебной реформы 
ставилась цель «завершения создания социали-
стического правового государства, в котором 
высшим принципом будет подчинение всего и 
всех закону». Очевидно, что «завершить» строи-
тельство того, что многие десятилетия перед тем 
отрицалось невозможно [2]. Тем более, что 
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авторы резолюции совместили в изложенной ими 
концепции правовое государство с отрицавшим 
ее социалистическим государственным строем. 
Поэтому, на наш взгляд, подобная партийная 
установка вряд ли могла быть реализована на 
практике, даже в условиях сохранения КПСС [3]. 
Однако, заслуга идеологов «перестройки» состо-
яла в том, что они возродили в правовой науке 
внимание к самой идее правового государства.

Нормативное закрепление идея правового 
государства получили в Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР 1990 г. и в Преам-
буле к Конституции (Основному Закону) РСФСР, 
где выражалась решимость создать демократи-
ческое правовое государство [4].

Статья 1 Конституции России 1993 г. про-
возгласила ее правовым государством. При этом 
Конституция не раскрывает содержание этого 
понятия применительно к современному состоя-
нию нашего государства.

В какой-то мере предшественницей данной 
нормы Конституции РФ стала та самая резолю-
ция XIX Конференции КПСС. Основы правового 
государства закреплены Конституцией РФ не 
только в ст. 1, но и в ряде иных положений: в раз-
делении властей (ст. 10), провозглашении верхо-
венства Конституции (ст. 15), запрете издавать 
антиправовые законы (ч.2 ст. 55) и др.

Определенные элементы правового госу-
дарства закреплены Конституцией в ст. 15, в 
соответствии с частью 2 которой «органы госу-
дарственной власти, органы местного самоу-
правления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы». В этой связи 
более удачной и емкой следует признать форму-
лировку ч. 3 ст. 20 Основного закона ФРГ, в соот-
ветствии с которой «законодательство связано 
конституционным строем, исполнительная власть 
и правосудие – законом и правом».

Отсюда следует значимость принципов кон-
ституционного строя – в конституцию нельзя вно-
сить такие изменения, которые бы устраняли кон-
ституционный строй. Правда, в отличие от ФРГ, в 
российской Конституции нет «неприкосновен-
ных» положений, положений, которые не может 
изменить никто, что с учетом истории нашего 
государства было бы, наверное, полезно.

Недостатком конституционной формули-
ровки является также упоминание в ней исключи-
тельно Конституции и законов, без упоминания 
связанности государства правом. Понятия 
«закон» и «право» не являются тождественными. 
Закон может быть и неправовым – противореча-
щим общим принципам права, в таком случае все 
органы власти, должностные лица и граждане 
должны приложить все усилия к его отмене.

Верховенство Конституции и законов на 
всей территории РФ установлено ч. 2 ст. 4 Кон-
ституции России, однако принцип верховенства 
законов применяется в России с ограничениями. 
Это обусловлено федеративной природой Рос-
сии. Так, в случае противоречия между феде-
ральным законом и нормативным правовым 
актом субъекта РФ, изданным по предметам 
исключительного ведения субъекта РФ, дей-
ствует нормативно-правовой акт субъекта РФ (ч. 
6 ст. 76).

Провозглашение России правовым государ-
ством еще не означает, что оно уже существует. В 
большей мере – это декларация о намерениях.  С 
другой стороны, с формальной точки зрения кон-
ституционные нормы в общем соответствуют 
общемировым требования, предъявляемым к 
правовому государству. Отсутствие реального 
правового государства в России обусловлено как 
несовершенством текущего законодательства, 
так и низким уровнем правовой культуры и пра-
восознания в России. Ряд конституционных норм 
еще только должен найти свое воплощение в 
законодательстве России. Это и детальное пра-
вовое регулирование отдельных аспектов важ-
нейших прав и свобод: права на свободу пере-
движения и выбора места жительства, права на 
альтернативную службу, свобода совести, сво-
бода манифестаций и т.д. Законы, регулирующие 
эти права и свободы индивида, либо не приняты, 
либо не соответствуют критериям правового 
демократического государства.

Для успешного формирования в России 
правового государства необходимо соблюдение 
ряда условий: развитие рыночной экономики и 
формирование цивилизованного гражданского 
общества на базе плюрализма форм собственно-
сти; неуклонное движение по пути демократиче-
ского развития общества и государства, обеспе-
чение политического и идеологического плюра-
лизма, демократии; повышение правовой куль-
туры и правосознания населения, и в том числе, 
государственных служащих; развитие межгосу-
дарственного и международного сотрудничества 
в области защиты прав человека.

Немаловажным фактором является также 
создание надлежащей правовой базы правового 
государства. Правовое государство должно 
обладать целостной системой законодательства, 
охватывающей все важнейшие его обществен-
ные отношения. До сих пор – спустя почти 30 лет 
со дня принятия Конституции РФ – не приняты 
все предусмотренные ею федеральные конститу-
ционные законы, до сих пор сохраняют свое дей-
ствие акты бывшего СССР и РСФСР, в ряде слу-
чаев противоречащие действующему Основному 
закону.
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В процессе совершенствования законода-
тельства на современном этапе важную роль 
играет Конституционный Суд России, своими 
постановлениями и определениями устраняющий 
из правовой системы неконституционные акты. 
Так, во многом благодаря Конституционному 
Суду РФ был принят новый, более демократич-
ный, чем прежний Уголовно-процессуальный 
кодекс.

Законотворческий процесс заметно активи-
зировался в последние два года. Приняты 
кодексы и законы, в которых Россия испытывала 
потребность на протяжении последних десяти 
лет. Однако скорость законотворчества не всегда 
способствует его качеству. Новеллы законов 
часто повисают в воздухе, не имея надлежащего 
толкования и подробного нормативного регули-
рования. Такова, например, новелла Трудового 
кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. о том, что работ-
ники вправе приостанавливать работу в случае, 
если им не выплачивается заработная плата. Эта 
норма повлекла за собой ряд вопросов: должны 
ли работники находиться на своем рабочем месте 
во время приостановки, имеют ли они право на 
получение заработной платы в полном объеме за 
время приостановки и т.д. Реформа налогообло-
жения и бухгалтерского учета влечет за собой 
изменение бухгалтерской отчетности, часто уже 
сданной в соответствующие государственные 
органы. Такая нестабильность законодательства 
подрывает уважение населения к закону, сни-
жает правовую культуру населения.

Отсутствие надлежащего законодательного 
регулирования приводит к тому, что по вопросам, 
которые должны быть урегулированы исключи-
тельно законом, регламентируются указом Пре-
зидента РФ.

Несмотря на то, что такая практика узако-
нена Конституционным Судом РФ, она представ-
ляется нам не соответствующей принципам пра-
вового государства.

Все эти тенденции тем более тревожны, что 
правовое государство предполагает не только и 
не столько подчинение граждан, государствен-
ных органов и должностных лиц закону, 
сколько свободу человека, наиболее полное обе-
спечение его прав. Об этом Федеральному Собра-
нию, Президенту и Правительству РФ нельзя 
забывать. 

Одним из основных факторов, препятству-
ющих созданию правового государства в России, 
является отсутствие в нашей стране эффектив-
ной защиты человека от произвола государства. 
Кроме того, в России до сих пор не сформирова-
лось гражданское общество, которое способно 
осуществлять наиболее эффективный контроль 
за государством, с тем, чтобы оно не узурпиро-

вало власть. Построение правового государства 
и формирование гражданского общества - факты 
взаимосвязанные и взаимозависимые. Граждан-
ское общество можно признать одним из элемен-
тов системы сдержек и противовесов, удержива-
ющим органы государства от узурпации власти.

Формирование правовой системы одновре-
менно должно сопровождаться установлением 
механизмов ответственности за неисполнение 
законов, в том числе, на уровне субъектов Феде-
рации.

Эта проблема особенно актуальная для 
федеративных государств, каковым является и 
Россия. В РФ нередки случаи, когда законода-
тельство субъектов Федерации противоречит не 
только федеральным законам, но и Конституции 
РФ. Только в последнее время начали предприни-
маться активные усилия по упорядочению рос-
сийской правовой системы. В 2000 г. была вве-
дена ответственность главы и законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти субъекта РФ за издание нормативно-право-
вых актов, противоречащих федеральному зако-
нодательству и нарушающих права и свободы 
человека и гражданина.

Формирование правового государства 
невозможно без укрепления авторитета судебной 
власти. Только положительно в этой связи можно 
оценить обновление процессуального законода-
тельства, однако, до сих пор не принят феде-
ральный конституционный закон о судах общей 
юрисдикции. При этом, УПК РФ, АПК РФ и ГПК 
РФ не решили главной проблемы – воспрепят-
ствование затягиванию сроков судебного разби-
рательства, хотя определенные шаги в этом 
направлении намечены.

Длительные сроки судебного разбиратель-
ства обусловлены среди прочего перегруженно-
стью судов. Однако одновременно затягивается 
формирование административных и мировых 
судов, которые могли бы разгрузить суды общей 
юрисдикции и отчасти, арбитражные суды. Суды 
общей юрисдикции рассматривают в год 
несколько сотен тысяч дел по привлечению лиц к 
ответственности за административные правона-
рушения и дел, связанных с обжалованием нор-
мативных и ненормативных актов органов госу-
дарственной власти. Законодатель должен 
предусмотреть, а судьи – шире применять упро-
щенный порядок судебного разбирательства по 
мелким и сравнительно простым делам, а также 
способствовать примирению сторон без вынесе-
ния судебного решения. В уголовном процессе 
возможно заимствование американского инсти-
тута «соглашение о признании вины» [5].  Недопу-
стимо, когда лицо, обвиняемое в мелкой краже, 
несколько лет ожидает суда в СИЗО, а потом 
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освобождается в зале суда в связи с тем, что 
весь отмеренный срок уже отбыло за время след-
ствия и суда. Еще более страшно, когда после 
нескольких лет предварительного заключения 
лицо освобождается как невиновное.

Необходимо также увеличивать количество 
судей и повышать профессиональный уровень 
судейского корпуса, с тем, чтобы судья не изу-
чал соответствующую область права в процессе 
разбирательства. Эта проблема может быть 
решена и углублением специализации судей. До 
сих пор не разрешена проблема с обеспечением 
права каждого человека на получение квалифи-
цированной юридической помощи. Государство 
практически не финансирует оказание бесплат-
ной юридической помощи, что совсем не спо-
собствует активности адвоката, ведущего такие 
дела.

Правовое государство требует наличия раз-
витой институциональной системы. Институтами 
правового государства являются органы судеб-
ной власти, в том числе органы конституционного 
контроля, Уполномоченный по правам человека, 
структурные элементы гражданского общества, 
правозащитные организации, развитая система 
СМИ. Эти институты, если и существуют в Рос-
сии, то до сих пор не получили должного разви-
тия, не сформировали процедуры, механизмы 
деятельности, традиции [6].

Не может стать правовым и государство, 
население которого раздираемо социальными 
конфликтами, население, существенная часть 
которого не в состоянии обеспечить себе достой-
ный уровень жизни. Для того, чтобы индивид 
ощущал себя как равноправный партнер госу-
дарства, а не как объект государственного управ-
ления необходимо формирование достоинства 
личности, в том числе, путем обеспечения ей 
материальных условий жизни. В этой связи сле-
дует отметить и инертность, безынициативность 
существенной части населения России, уверен-
ность их в том, что забота об их трудоустройстве, 
благосостоянии – дело исключительно государ-
ства, а не их самих. Эти настроения во многом 
порождены соответствующей политикой госу-
дарства в предшествующие годы и могут быть 
преодолены только с течением времени и соот-
ветствующей политикой государства. Для реше-
ния этой проблемы государство должно стимули-
ровать экономическую активность населения, 
поощрять развитие малого предприниматель-
ства.

Нельзя сказать, что органы государствен-
ной власти ничего не предпринимают для реше-
ния данных проблем, но их деятельность зача-
стую носит непоследовательный и противоречи-
вый характер [7].

Важнейшими направлениями создания в 
России правового государства, помимо перечис-
ленных выше, в ближайшее время должны стать:

1. Признание и соблюдение принципа раз-
деления властей, обеспечение функционирова-
ния системы сдержек и противовесов.

2. Реальное воплощение на практике поло-
жения «Человек, его права и свободы - высшая 
ценность».

3. Повышение роли и значения представи-
тельных органов, активизация правотворчества и 
создание эффективной системы контроля и над-
зора за их реализацией.

4. Разработка механизмов взаимной ответ-
ственности человека и государства.

5. Разграничение предметов ведения между 
Российской Федерацией и субъектами Федера-
ции.

6. Реальное обеспечение идеологического и 
политического плюрализма.

7. Создание гражданского общества, кото-
рое лишит государство несвойственных ему 
задач и функций, и обеспечить эффективный 
контроль за деятельностью органов государ-
ственной власти [8].

Правовое государство может возникнуть 
только на соответствующей подготовленной 
почве – в обществе с высокой политической и 
правовой культурой. Такое общество не может 
сложиться за десятилетие реформ. Высокая 
общая культура, которой славилось российское 
общество, к сожалению, сочетается с давними 
традициями правового нигилизма, только укре-
пившимися за последнее десятилетие. 
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Конституция Российской Федерации (ст. 
2) провозгласила человека, его права и 

свободы высшей ценностью и определила обя-
занностью государства защищать их. Эта обязан-
ность лежит и на всех государственных органах 
как части государственного аппарата. Государ-
ственные правоохранительные органы являются 
органами государственной власти Российской 
Федерации, которые, во-первых, наделены госу-
дарственно-властными полномочиями, во-вто-
рых, уполномочены на осуществление задач и 
функций государства, в-третьих, действуют в 
установленном государством порядке. В Консти-

туции РФ определены основные обязанности 
государства по отношению к своим гражданам, 
являющиеся также и обязанностями правоохра-
нительных органов, указаны основы организации 
и деятельности прокуратуры.

Исследованию роли, места и значения пра-
воохранительных органов в осуществлении задач 
и функций российского государства предше-
ствует выявление и разграничение самих органов 
власти в общей системе правоохранительных 
органов, с учетом базовых конституционных 
положений и норм действующего российского 
законодательства. Эти органы власти выполняют 
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присущие им специфические функции, а их роль 
в обеспечении задач и функции российского 
государства является существенной, поскольку 
обеспечиваемые ими общественные отношения 
настолько важны, что их роль состоит в стабили-
зации и развитии российского государства, 
охране и защите прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечении безопасности государств и 
общества. И хотя в Конституции Российской 
Федерации слово «правоохранительный» исполь-
зуется всего один раз, это вовсе не свидетель-
ствует об отсутствии конституционно-правового 
механизма организации и деятельности правоох-
ранительных органов в российском государстве. 
Наоборот, Конституция Российской Федерации 
содержит в себе такой конституционно-значимый 
энергетический потенциал основных (базовых) 
положений, который беспрепятственно позво-
ляет реализовывать правоохранительными орга-
нами возложенные на них задачи и функции. С 
позиции исследования роли и места правоохра-
нительных органов в решении задач и функций 
российского государства следует выделить 
несколько аспектов, имеющих высокий науч-
но-методологический потенциал. 

Первый аспект – выявление и изучение роли 
правоохранительных органов в процессе осу-
ществления всех функций российского государ-
ства – политической, экономической, социаль-
ной, экологической и др., поскольку если принять 
во внимание объем полномочий правоохрани-
тельных органов, различие в компетенциях, то 
так или иначе они участвуют в обеспечении прак-
тически всех функций государства. 

Второй аспект – исследование объекта 
охраны конституционно-значимых ценностей, а 
именно, прав и свобод человека и гражданина, 
институтов государственной власти и местного 
самоуправления, гражданского общества. Здесь 
следует согласиться с С.М. Зыряновым в том, что 
выделяя правоохранительную функцию государ-
ства, важным объектом охраны являются консти-
туционные права, а также правовые установле-
ния, направленные на их охрану [1]. Данный 
аспект имеет настолько весомое для реализации 
правоохранительной функции государства значе-
ние, поскольку конституционные права и сво-
боды человека и гражданина, закрепленные в 
главе 2 Конституции Российской Федерации под-
лежат обязательной охране и защите, как со сто-
роны судебных, так и правоохранительных орга-
нов, разумеется, в случае их нарушений. 

Третий аспект – соотношение правоохрани-
тельной функции государства с реализацией 
иных функций государства. Исследование дан-
ного аспекта представляет существенное теоре-
тическое и практическое значение, поскольку 

правоохранительная функция государства 
направлена на сохранение в стабильном состоя-
нии других функций государства. Это одно из ее 
основных предназначений. 

Четвертый аспект – координация и взаимо-
действие правоохранительных органов, в общем, 
конституционно-правовом механизме обеспече-
ния правопорядка в России. Данный аспект имеет 
высокое теоретическое и практическое значение, 
поскольку выполняемые правоохранительными 
органами функции и задачи настолько специ-
фичны и одновременно имеют тождественность в 
определенном объеме и алгоритме их реализа-
ции, что обусловливают необходимость поиска 
путей, как разумного сочетания, так и исключе-
ния в случае дублирования, в тем, чтобы избе-
жать возникновения правоохранительных конфл-
ктогенов, а также возможных коллизий в законо-
дательстве препятствующих эффективному осу-
ществлению функций и задач российского 
государства. 

Пятый аспект – надлежащее осуществление 
правоохранительными органами функций госу-
дарства. Данный аспект имеет высокое теорети-
ческое и практическое значение, поскольку в 
настоящий период развития общества и государ-
ства, включая развитие сферы информатизации, 
правоохранительные органы обязаны следовать 
принципам правового, демократического госу-
дарства, строго соблюдать принципы законно-
сти, равенства всех граждан перед законом. Вер-
ное понимание конституционного правопорядка 
[2] способствует исключению всевозможных зло-
употреблений со стороны должностных лиц пра-
воохранительных органов, что повышает уровень 
соблюдения законов в государстве с развиваю-
щейся моделью рыночных отношений. Правоох-
ранительные органы занимают ведущее место в 
системе органов государственной власти по обе-
спечению значимых функций российского госу-
дарства, поскольку позволяют решать задачи, 
относящиеся к различным сторонам функциони-
рования и развития ключевых институтов полити-
ческой системы общества, гражданского обще-
ства и государства. По смыслу п. «л» части 1 ст. 
72 Конституции Российской Федерации органи-
зация и деятельность судебных и правоохрани-
тельных органов находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. 

В юридической литературе к правоохрани-
тельным органам принято относить суды судеб-
ной системы Российской Федерации органы про-
куратуры, органы предварительного расследова-
ния, начальников следственных отделов, органы 
дознания, нотариат, адвокатуру. Важнейшие из 
них – Следственный комитет России, Федераль-
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ная служба безопасности РФ, Министерство вну-
тренних дел РФ, Федеральная служба судебных 
приставов, Федеральная служба исполнения 
наказаний, Федеральная противопожарная 
служба МЧС России, Федеральная таможенная 
служба, прокуратура, обеспечивают, как вну-
треннюю, так и внешнюю правоохранительную 
функцию государства, поскольку наряду с теку-
щими задачами, выполняют функции во взаимо-
действии с правоохранительными органами зару-
бежных государств, с которыми у Российской 
Федерации имеются международные соглаше-
ния. Следовательно, правоохранительные органы 
государства выполняют не только внутренние, но 
и внешние функции государства в области право-
охранительной деятельности. К таким органам 
следует отнести, прежде всего, прокуратуру и 
органы предварительного расследования, 
поскольку это связано с необходимостью обе-
спечения безопасности российского государства 
и общества, противодействию глобальным про-
блемам, в которых заинтересованы все развитые 
в правовом и демократическом отношениях госу-
дарства – транснациональная преступность, 
миграционные процессы, оказание правовой 
помощи по уголовным делам и проч. 

В диссертации Н.А. Карповой, посвященной 
правоохранительной функции правового госу-
дарства [3], правильно поставлен акцент с учетом 
типологии государства. Однако, не все государ-
ства являются правовыми и демократическими, 
следовательно в зависимости от того, какое госу-
дарство рассматривается, может различаться 
объем участия (компетенция) правоохранитель-
ных органов в обеспечении функций государства. 
Если придерживаться позиции И. Канта, то в пра-
вовом государстве закон (право) выше любого 
должностного лица [4]. 

Поскольку правоохранительные органы 
специфичны, их деятельность в силу объектив-
ных обстоятельств, прежде всего, в силу объек-
тивного права, можно отождествлять с опреде-
ленными функциями и задачами государства. Так, 
полиция, прокуратура, следственный комитет 
участвуют в осуществлении политической функ-
ции государства, поскольку политические про-
цессы в государстве предполагают гармониза-
цию всех институтов политической системы 
общества и особенно тех, которые активно, и 
даже скрыто участвуют в политических процес-
сах. Участие структурных подразделений пере-
численных органов обусловлено сохранением 
стабильности общественных отношений, осо-
бенно в крупных городах, в которых необходимо 
не допустить дезорганизацию государственных, 
общественных, культурных учреждений, массо-

вые беспорядки, что еще важно проявление тер-
роризма, экстремизма и других преступных и 
противоправных явлений. Правовой статус кон-
кретных правоохранительных органов определен 
в законодательных и подзаконных актах. В этом 
смысле роль и значение правоохранительных 
органов настолько велика, что большинство 
граждан оценивают ее весьма положительно, 
поскольку желают комфортно и безопасно жить 
и работать, воспитывать детей, заниматься люби-
мыми делами. Вместе с тем, в ключе обществен-
ного мнения, основная проблема деятельности 
правоохранительных органов состоит в том, что 
они не способны выполнять регулятивные функ-
ции, которые должны отвечать современным 
потребностям развития России, как правового и 
демократического государства. 

Представляется, что это скорее не про-
блема, а условие определяющее место каждого 
конкретного правоохранительного органа госу-
дарства в системе разделения властей. Дело в 
том, что с юридической точки зрения важно раз-
граничить место правоохранительных органов с 
учетом правовой реализации, охраны и защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц, с одной стороны, а с другой, 
вычленить исходя из этого, место правоохрани-
тельных органов в решении задач и функций рос-
сийского государства. Этот вопрос, на наш 
взгляд, является настолько глубоким с теорети-
ческой позиции исследования, что позволяет 
максимально исключить всякие произвольные 
действия со стороны должностных лиц правоох-
ранительных органов. 

Применительно к правоохранительной 
функции государства, это означает, что долж-
ностные лица правоохранительных органов, осу-
ществляя свойственные им функции и задачи, в 
своей деятельности основываются на законе, 
праве. Но, закон и право - не одно и то же. В пра-
вовом государстве идея верховенства права под-
чинена логике охраны и защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина, а деятельность 
государственных институтов, априори, направ-
лена на служение народу, нации. Отсюда – 
направленность правоохранительных органов на 
охрану и защиту конституционных ценностей – 
прав и свобод человека и гражданина. Не слу-
чайно в ст. 1 Федерального закона «О полиции» 
закреплена направленность российской полиции 
– защита жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан [5]. 

Вместе с тем, возникает вопрос: чем будет 
руководствоваться полиция законом, правами и 
свободами граждан, указаниями вышестоящего 
руководства, в случае возникновения конфлик-
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тов между государственными институтами и 
населением? Очевидно, что защита прав и сво-
бод человека и гражданина обязанность государ-
ства, что вытекает из части 1 ст. 45 Конституции 
Российской Федерации.

Правоохранительные органы занимают осо-
бое место в осуществлении экономической функ-
ции государства, поскольку от уровня охраны и 
защиты экономических основ на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях, а также 
частного сектора экономики зависит благососто-
яние общества, всех государственных, муници-
пальных и общественных институтов. Чем устой-
чивее и динамичнее развитие экономики госу-
дарства, тем выше степень социальных гарантий 
тех, кто ее оберегает. Этот тезис прямо отно-
ситься к правоохранительным органам, обеспе-
чиваемым за счет государственной казны. 
Однако, интерес в степени повышения социаль-
ных гарантий сотрудникам правоохранительных 
органов не должен быть выше государственного 
и общественного долга, служению интересам 
государства и общества в соответствии с Консти-
туцией России. 

Правоохранительные органы должны пони-
мать, что законопослушные субъекты экономиче-
ской деятельности не должны подвергаться 
каким-либо репрессиям, ибо любые вмешатель-
ства в деятельность субъектов экономической, и 
в частности, предпринимательской деятельность 
ведет к рискам отказа от участия граждан в 
легальных экономических правоотношениях [6]. 
Вместе с этим, в рамках настоящего исследова-
ния следует отметить, что большая роль в стаби-
лизации многоукладных форм экономического 
развития принадлежит арбитражным судам, 
поскольку указанной норме конституции корре-
спондируется часть 1 статьи 2 Арбитражно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, по 
смыслу которой арбитражные суды должны 
защищать нарушенные, оспариваемые права и 
законные интересы государственных и негосу-
дарственных субъектов экономической и пред-
принимательской деятельности. В этом плане 
важно поставить акцент на то, что арбитражные 
суды именно защищают, а не охраняют экономи-
ческие интересы. 

А поскольку государственная или иная 
защита возникает в случае нарушения прав и 
законных интересов субъектов экономической 
деятельности, этим она отличается от охраны, 
которая по своей правовой природе статична, и 
предполагает постоянный мониторинг состояния 
деятельности субъектов экономической деятель-
ности на предмет ее законности и применения 
мер юридической ответственности, а также мер 
предупредительного характера. С этим, к при-

меру, связано участи прокурора в арбитражном 
процессе. Его участие является средством укре-
пления законности и предупреждения правона-
рушений в экономической сфере, защиты госу-
дарственных и общественных интересов, нару-
шенных или оспариваемых прав участников 
предпринимательской деятельности [7]. 

Органы внутренних дел, также включены в 
процесс обеспечения экономической функции 
государства, поскольку на своем уровне решают 
вопросы экономической безопасности. Роль 
органов внутренних дел в реализации данной 
функции государства состоит, как в непосред-
ственном, так и косвенном обеспечении эконо-
мической безопасности – раскрытие и расследо-
вание преступлений, совершаемых в экономиче-
ской сфере. Впрочем, такие же задачи выпол-
няют и подразделения Следственного Комитета 
Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, а в вопро-
сах превенции и надзора органы прокуратуры 
Российской Федерации. По смыслу статьи 55 
Конституции РФ, в целях обеспечения безопас-
ности государства могут ограничиваться права и 
свободы человека и гражданина в соответствии с 
федеральным законом. Следовательно, если эко-
номическая безопасность государства является 
одним из основных элементов общей системы 
государственной безопасности, то с целью 
охраны и защиты экономических интересов госу-
дарства и общества, правоохранительные органы 
могут применять меры воздействия в отношении 
нарушителей Конституции Российской Федера-
ции и норм текущего законодательства. 

Список литературы:

[1] Зырянов С.М. Правоохранительная 
функция государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2017. № 5. С. 46. 

[2] Безруков А.В. Конституционно-правовой 
механизм обеспечения правопорядка органами 
публичной власти в Российской Федерации: дисс. 
докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. 

[3] Карпова Н.А. Правоохранительная функ-
ция правового государства: автореф. дис… канд. 
юрид. наук. – М., 2007. – 26 с. 

[4] История политических и правовых уче-
ний / под ред. О.Э. Лейста и В.А. Томсинова. M.: 
Зерцало, 2009. 584 с.

[5] Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 

[6] Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 
г. с изменениями, одобренными в ходе общерос-
сийского голосования 01.07.2020 г.).



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                  №  1 -  2023

71

[7] Гизетдинов Н.И. Правоохранительные 
органы Российской Федерации. – Казань, Казан-
ский университет, 2012. С. 237. 

Spisok literatury:

[1] Zyryanov S.M. Pravoohranitel’naya funkciya 
gosudarstva // Vestnik Moskovskogo universiteta 
MVD Rossii. 2017. № 5. S. 46. 

[2] Bezrukov A.V. Konstitucionno-pravovoj 
mekhanizm obespecheniya pravoporyadka organ-
ami publichnoj vlasti v Rossijskoj Federacii: diss. 
dokt. yurid. nauk. – Ekaterinburg, 2017. 

[3] Karpova N.A. Pravoohranitel’naya funkciya 
pravovogo gosudarstva: avtoref. dis… kand. yurid. 
nauk. – M., 2007. – 26 s. 

[4] Istoriya politicheskih i pravovyh uchenij / 

pod red. O.E. Lejsta i V.A. Tomsinova. M.: Zercalo, 

2009. 584 s.

[5] Federal’nyj zakon ot 7 fevralya 2011 g. № 

3-FZ «O policii» // Sobranie zakonodatel’stva Rossi-

jskoj Federacii. 2011. № 7. St. 900. 

[6] Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata 

vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 g. s izme-

neniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo 

golosovaniya 01.07.2020 g.).

[7] Gizetdinov N.I. Pravoohranitel’nye organy 

Rossijskoj Federacii. – Kazan’, Kazanskij universitet, 

2012. S. 237.



№  1 -  2023                                                                                                       МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

72

ГАСАНОВ Асад Ялчын оглы, 
кандидат юридических наук, 

e-mail: mail@law-books.ru 

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Аннотация. В статье автор исследует правовую природу и понятие цифровой услуги в 
гражданском обороте. В России информационные технологии и цифровое пространство раз-
виваются также динамично, как в европейских странах и США. Существующие проблемы 
решаются как на уровне изменений системы нормативных правовых актов, так и на уровне 
евразийского экономического пространства.

Ключевые слова: цифровые услуги, цифровые права, информационная среда, граж-
данское право, цифровые технологии, свобода Интернета.

GASANOV Asad Yalchyn ogly,
candidate of law sciences

DIGITAL SERVICES IN CIVIL CIRCULATION

Annotation. In the article, the author explores the legal nature and concept of digital service 
in civil circulation. In Russia, information technology and digital space are developing as dynamical-
ly as in European countries and the United States. Existing problems are solved both at the level of 
changes in the system of regulatory legal acts and at the level of the Eurasian economic space.

Key words: digital services, digital rights, information environment, civil law, digital technolo-
gies, Internet freedom.

Информационная среда в XXI в. стала 
основой формирования и инструментом 

развития экономических и социально-правовых 
отношений в мире. Как верно пишет С.Л. Шатров, 
актуальность изучения международной системы 
стандартов информационной среды управления в 
современных условиях хозяйствования неоспо-
рима, поскольку имеет в настоящее время боль-
шое как практическое, так и интеллектуальное 
значение для формирования кадров новой гене-
рации, призванной реализовать стратегическую 
цель максимально полного включения России в 
систему мирохозяйственных отношений как суве-
ренного государства и равноправного партнера 
[1]. Есть мнение, что если информационные 
системы, которые создает человечество, станут 
сложнее создателей, то, в соответствии с логи-
кой развития сложных систем, в итоге технокра-
тизации, они могут подчинить цивилизацию себе. 
Вернор Виндж назвал момент достижения сопо-
ставимой сложности технологической сингуляр-
ностью и пока никто не дал строгого опроверже-
ния этой гипотезы. 

Найти оптимальное правовое решение и 
сбалансировать права и обязанности человека в 
интернет-пространстве стремятся многие госу-
дарства. Однако бурное развитие цифровых тех-
нологий, Интернета с точки зрения их использо-
вания в повседневной жизни размывает это 

намерение. Так, если антидискриминационные 
законы применяются к конкретным областям 
общественной жизни (например, занятость, 
жилье, образование, предоставление товаров и 
услуг) и эти области сами по себе быстро расши-
ряются за счет использования и применения 
цифровых технологий в сфере занятости и обра-
зования, а также в сфере предоставления това-
ров и услуг, то как быть с деятельностью, которая 
не обязательно попадает в публичное простран-
ство, но может считаться таковой, потому что она 
осуществляется через Интернет? В случае дис-
криминации в Сети, даже при выявлении «публич-
ного» поведения, возникает вопрос: можно ли 
установить личность или ответственных лиц? 
Кроме того, каким образом можно обеспечить 
соблюдение норм антидискриминационного или 
иного законодательства в отношении поведения 
в Интернете в тех случаях, когда возникают 
вопросы о том, где имело место обжалуемое дея-
ние, по закону какой страны должен отвечать 
нарушитель? То, что Интернет приносит большую 
пользу, не сомневается никто, но он сталкивается 
с многочисленными препятствиями, неудачами и 
ограничениями, которые наносят большой ущерб 
свободам. 

Все эти ограничения свободы порой проис-
текают из тех самых государств, которые так 
высоко ценят свободу Интернета. Однако прави-

= ЦИФРОВОЕ  ПРАВО =
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тельства этих стран, публично поддерживая сво-
боду Интернета, на словах так же основательно 
подрывают ее в действии, заявляет Воган Хол-
динг [2]. Если ведущие мировые государства, 
вопрошает он, не желают продвигать свободу 
Интернета и ограничиваются в основном ритори-
кой, что можно ожидать от других на деле? И 
делает вывод: нынешняя система управления 
Интернетом в целом представляет собой относи-
тельно враждебную среду, не способствующую 
свободе Интернета. Мощь крупных корпораций и 
компаний огромна, и их влияние равносильно их 
мощи. Оба этих фактора препятствуют дальней-
шему распространению свободы Интернета.

Еще в 1990-е годы и в начале нового XXI в. 
появились социально-философские концепции 
технократизма (Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Дракер, 
М. Кастельс и др.), обосновывающие социальную 
и экономическую предопределенность процес-
сов формирования технотронного общества, 
развивающегося в цифровых информационных 
потоках. История свидетельствует о том, что тех-
нократизация породила одновременно как пози-
тивные, так и негативные последствия [3]. Зару-
бежными и отечественными исследователями 
неоднозначно воспринимаются такие явления и 
понятия, как «технобюрократия», «политико-ад-
министративная техноструктура», «технократиза-
ция и информатизация политики», «виртуализа-
ция общества», «сетевое общество», «сетевая 
коммерция», «сетевая экономика» и пр. Феномен 
технократизации не был бы так ярко выражен в 
современную эпоху, если бы не развитие инфор-
мационных технологий. Этот процесс по-разному 
оценивается в современной науке и в обществен-
ной практике [4].

Немало оказалось и экспертов, которые 
высказали озабоченность в отношении технокра-
тизации, и особенно - в период глобальной циф-
ровой информатизации. В частности, Ф. Фишер и 
Б. Барбер пишут о том, что технократизация под-
рывает демократию в той мере, в какой оттесняет 
население от политического участия, лишая 
смысла инициативу снизу; она приводит к кон-
центрации власти в руках элиты знания, которая 
обладает возможностью манипулировать обще-
ственным сознанием [5].  Высказываемые опасе-
ния подтверждаются современной практикой, 
которая демонстрирует отсутствие правовых 
гарантий защиты от злоупотреблений «информа-
ционной властью» со стороны технократии. В 
современную эпоху информация оказалась объ-
ектом глобального правового регулирования. Ее 
значимость, как известно, непрерывно возрас-
тает в условиях интенсивного развития цифро-
вых технологий, расширения интернет-простран-
ства, формирования сетевых систем управления 
обществом. 

В отечественной правовой науке впервые 
мысль о формировании информационного права 
была высказана А. Венгеровым еще в 1970-х гг. 
[6] Информационные отношения как предмет 
правового регулирования возникают в информа-
ционной сфере. И.Л. Бачило считает, что предме-
том информационного права является не только 
сама информация, но и различные связанные с 
ней процессы [7].

В Российской Федерации понятие инфор-
мационной сферы было дано в ст. 2 Федераль-
ного закона от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об уча-
стии в международном информационном обмене» 
[8] (утратил силу в 2006 г.): «Информационная 
сфера (среда) – сфера деятельности субъектов, 
связанная с созданием, преобразованием и 
потреблением информации». Данное определе-
ние представляется нам неточным и узким. 
Во-первых, помимо создания, преобразования и 
потребления информации необходимо говорить 
об «анализе (обработке)» и «восприятии» инфор-
мации. Восприятие информации не эквивалентно 
ее потреблению, а анализ и обработка информа-
ции не эквивалентны ее преобразованию.   

Важно отметить, что с 8 августа 2006 г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [9], в кото-
ром понятия «информационная сфера (среда)» 
нет. Вместо него даются определения понятий 
«информация», «информационные технологии» и 
«информационная система». Анализ данных 
понятий, их совокупности позволяет сделать 
вывод о том, что комплексное понимание данных 
понятий, в их взаимодействии и взаимопроникно-
вении шире понятия «информационная сфера 
(среда)». Это можно объяснить следующими важ-
ными обстоятельствами. Во-первых, цифровиза-
ция развивается стремительными темпами и 
сформулированное в 1996 г. понятие «информа-
ционной сферы (среды)», безусловно, устарело 
уже к началу 2000-х гг.  Во-вторых, усложнение 
процессов цифровизации потребовало введения 
в правовой оборот понятий «информация», 
«информационные технологии» и обобщающего 
их понятия «информационная система». 

Информация - сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления.

Информационные технологии - процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, пре-
доставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и мето-
дов.

Информационная система - совокупность 
содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств.
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Таким образом, можно выделить четыре 
группы информационных отношений в цифровой 
среде, возникающих в целях: 

1) создания и преобразования информации 
(объекты интеллектуальной собственности; офи-
циальная информация органов государственной 
власти и местного самоуправления; массовая 
информация и т.п.) в электронном виде в цифро-
вой среде (сети Интернет); 

2) хранения информации (режим обязатель-
ного хранения некоторых видов информации; 
защита информации; хранение информации с 
особым режимом доступа и др.) в цифровой 
среде;

3) передачи и распространения информа-
ции (информация СМИ, официальная информа-
ция, посредством использования сети Интернет и 
других глобальных информационных систем) в 
цифровой среде;

4) потребления информации (по поводу реа-
лизации прав граждан на информацию; отноше-
ния в сфере библиотечного дела и архивов, а 
также некоторые другие) в цифровой среде.

По мнению диссертанта, следует проанали-
зировать новые и важные для развития цифро-
вой экономики России определения, сформули-
рованные в Решении Высшего Евразийского эко-
номического совета от 11.10.2017 г. № 12 «Об 
Основных направлениях реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 
2025 года»:

«цифровая трансформация» (digital transfor-
mation) - проявление качественных, революцион-
ных изменений, заключающихся не только в 
отдельных цифровых преобразованиях, но в 
принципиальном изменении структуры эконо-
мики, в переносе центров создания добавленной 
стоимости в сферу выстраивания цифровых 
ресурсов и сквозных цифровых процессов. В 
результате цифровой трансформации осущест-
вляется переход на новый технологический и эко-
номический уклад, а также происходит создание 
новых отраслей экономики;

«цифровая экономика» - часть экономики, в 
которой процессы производства, распределения, 
обмена и потребления прошли цифровые преоб-
разования с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

«цифровая экосистема» - открытая устойчи-
вая система, включающая субъекты цифровой 
экосистемы (физических, юридических, вирту-
альных и пр.), а также связи и отношения этих 
субъектов в цифровой форме на основе серви-
сов цифровой платформы.

Понятие цифровой трансформации раскры-
вается законодателем через ряд важных кибер-
нетических понятий и смыслов. 

Во-первых, важно синергетическое понима-
ние того, что включение новых элементов в эко-
номическую систему, с одной стороны, начинает 
качественно менять всю систему и составляющие 
ее элементы, с другой стороны, качественное 
структурное изменения все экономической 
системы воздействует (как бы в обратном направ-
лении) на составляющие ее сущность элементы, 
которые, находясь под новым качественным и 
количественным воздействием, сами начинают 
меняться, тем самым, снова меняя структуру 
системы качественно.

Во-вторых, для понимания и логического 
выстраивания основных направлений этой транс-
формации нужны новые алгоритмы определения 
добавленной стоимости в сфере цифровых тех-
нологий и электронной экономики.

Понятие цифровой экономики достаточно 
часто употребляется в научной литературе и на 
уровне экспертных обсуждений. Согласно Раз-
делу 3 Решении Высшего Евразийского экономи-
ческого совета от 11.10.2017 г. № 12 «Об Основ-
ных направлениях реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 
2025 года» к направлениям развития цифровой 
экономики в рамках настоящих Основных 
направлений относятся: 

- цифровая трансформация отраслей эко-
номики и кросс-отраслевая трансформация, 

- цифровая трансформация рынков това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы, 

- цифровая трансформация процессов 
управления интеграционными процессами, 

- развитие цифровой инфраструктуры и 
обеспечение защищенности цифровых процес-
сов.

В России на уровне нормативных правовых 
актов в этой сфере, принятых в последние годы, 
следует отметить Федеральный проект «Цифро-
вое государственное управление» [10] и Приказ 
Минкомсвязи России от 23.04.2020 г. № 195 [11]. 
Что касается цифровой экосистемы, то приве-
денное выше определение без уточняющих его 
понятий и без разработки и внедрения новых 
принципов, алгоритмов и механизмов работы 
новой цифровой системы (экосистемы) пока 
лишено, по мнению диссертанта, практического 
смысла и перспектив.
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ELECTRICITY METERING USING MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES

Annotation. The article examines the issue of operating “smart” electricity meters and analyz-
es their advantages and disadvantages. This topic is one of the key points in overcoming non-pay-
ments and theft of electricity. Attention is drawn to the change in the relationship between the con-
sumer of electric energy and its supplier after the adoption of the Decree of the Government of the 
Russian Federation of June 19, 2020 No. 890. The possibilities of intelligent power metering sys-
tems, their features are considered and some of their advantageous characteristics are given.
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Перед сетевыми компаниями проблемы 
по контролю объемов потребленной 

потребителями электрической энергии стояли 

достаточно давно. Общеизвестным является тот 
факт, что существуют недобросовестные потре-
бители электрической энергии, которые попыта-
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ются каким-либо образом скрыть реальные объ-
емы потребляемой электрической энергии либо 
попросту похищают ее всевозможными спосо-
бами.

В современных научных междисциплинар-
ных исследованиях анализируются проблемы 
выявления проблемных потребителей, получения 
информации о потребленной энергии от потреби-
теля [1, с. 91], перспективы внедрения интеллек-
туальных систем учета электроэнергии [2, с. 74], 
но до настоящего времени эти проблемы не 
нашли полного разрешения в науке и практике.

В начале 90-х годов прошлого столетия на 
Северо-Западе России стали использовать само-
несущий изолированный провод (СИП) вместо 
применяемого много лет неизолированного про-
вода [3]. Самонесущий изолированный провод по 
сравнению с неизолированным проводом имел 
большое количество преимуществ для сетевых 
компаний. В том числе из-за наличия изоляции на 
проводах воздушных линий электропередачи 
напряжением до 1 кВ на провода потребителям 
электрической энергии было уже невозможно 
скрытно установить так называемые «набросы», 
при помощи которых у потребителей была воз-
можность бесконтрольно пользоваться электро-
энергией. Зачастую подобные действия наносили 
ущерб энергосистеме, который напрямую влиял 
на качество и надежность электроснабжения 
дисциплинированных потребителей электриче-
ской энергии. На протяжении нескольких лет на 
всех воздушных линиях электропередачи до 1 кВ 
при новом строительстве или реконструкции 
обслуживающие организации применяют всевоз-
можные модификации исключительно самонесу-
щего изолированного провода.

Еще одним слабым местом в энергосистеме 
являлись старые аналоговые индукционные счет-
чики электрической энергии. С такими счетчи-
ками, у которых еще не закончился официальный 
срок их эксплуатации, умельцами успешно при-
менялись мощные неодимовые магниты для 
замедления диска счетчика. Со временем сете-
вые компании стали устанавливать приборы 
учета электрической энергии с датчиками маг-
нитного поля или пломбы на них со специальными 
индикаторами, которые навсегда изменяли цвет, 
если хотя бы один раз к счетчику поднесли мощ-
ный магнит [4]. Таким способом очень легко выяв-
лялись недобросовестные потребители электро-
энергии.

Вообще, существовало большое количе-
ство способов хищения и обмана сетевых компа-
ний со стороны потребителей электрической 
энергии. Сетевые компании не имели возможно-
сти отследить все подобные нарушения, связан-
ные с хищением электроэнергии. В связи с этим 
системы учета электрической энергии постоянно 

совершенствовали. На смену аналоговым прибо-
рам учета электрической энергии пришли цифро-
вые приборы, которые также продолжают совер-
шенствоваться с каждым днем.

Как показал опыт, введение всевозможных 
видов ответственности для нарушителей и их 
наказание не давало необходимого результата.

На сегодняшний день в России в эксплуата-
ции находятся миллионы приборов учета элек-
трической энергии. Основная часть таких прибо-
ров учета электрической энергии уже цифровые. 
Но чтобы сетевой компании (поставщику услуг по 
передаче электроэнергии) получить показания 
даже с таких счетчиков электрической энергии, 
приходится создавать удобные для потребителей 
сервисы, на которых потребители сами каждый 
отчетный период вносят показания своих прибо-
ров учета, либо отправлять своих представителей 
для сбора данных о потребленном объеме элек-
трической энергии, что не всегда удобно, ведь не 
к каждому счетчику электрической энергии в 
любой момент представитель сетевой или обслу-
живающей компании может получить доступ.

В связи с указанными проблемами были 
разработаны интеллектуальные приборы учета 
электрической энергии (так называемые «умные» 
счетчики), в основе которых лежит принцип сбора 
всех необходимых параметров и передача дан-
ных параметров через wi-fi (за счет роутера), 
LPWAN (через вышку, которая подключена к сер-
веру) или GPRS (передача сигнала осуществля-
ется с помощью сим-карты) на сервер сбора дан-
ных для дальнейшего их анализа и хранения. 
После сбора информации сведения обрабатыва-
ются модулем учета и передаются на сервер, где 
их принимают контроллеры. Вся необходимая 
информация отображается в личном кабинете 
соответствующего абонента [5].

К слову, наиболее удобными и востребован-
ными показали себя счетчики электрической 
энергии с передачей сигнала через сим-карту. Их 
применение не требует установки дополнитель-
ных передающих устройств, прокладки каких-
либо проводов для коммутации оборудования и 
организации дополнительных источников пита-
ния данных устройств.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 
2020 года № 890 «О порядке предоставления 
доступа к минимальному набору функций интел-
лектуальных систем учета электрической энер-
гии (мощности)» с 1 января 2022 года началась 
установка «умных» счетчиков. У новых потреби-
телей интеллектуальные приборы учета электри-
ческой энергии сетевая компания ставит сразу в 
рамках технологического присоединения, а дей-
ствующие счетчики у существующих потребите-
лей электрической энергии заменяет на «умные» 
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по мере выхода из строя или истечения срока их 
эксплуатации. Все новые приборы учета автома-
тически передают данные на сервер сбора дан-
ных энергоснабжающей организации, благодаря 
чему потребителям не нужно отслеживать и 
отправлять их самостоятельно.

Умные электрические счетчики сохраняют 
максимум данных о потребляемой электроэнер-
гии и параметрах сети, к которым есть доступ и у 
абонента, и у энергетической компании. Некото-
рые модели «умных» счетчиков обладают расши-
ренным функционалом и могут искать потребите-
лей, незаконно подключившихся к распредели-
тельной сети.

«Умные» счетчики – это современные 
устройства, которые позволяют поставщикам 
электроэнергии оптимизировать расходы и 
быстро отключать неплательщиков от сети.

Данные счетчики электроэнергии имеют 
очень большое количество преимуществ. Тем не 
менее они имеют ряд недостатков, от которых 
разработчикам пока избавиться не удалось.

Сегодня производители приборов учета 
активно работают над их защитой. Однако, каче-
ство шифрования данных пока остается на отно-
сительно не высоком уровне. Из-за этого практи-
чески любой хакер, при желании, сможет обесто-
чить всех абонентов, которые используют 
«умные» электросчетчики [6]. А на сегодняшний 
день их количество исчисляется уже миллионами 
штук.

При всех указанных достоинствах и недо-
статках «умных» счетчиков электроэнергии у 
сетевых компаний еще достаточно маленький 
опыт эксплуатации подобных приборов. Со вре-
менем, возможно, список достоинств и недостат-
ков пополнится. Однако, современные интеллек-
туальные приборы учета электрической энергии 
уже показали себя с весьма хорошей стороны, а 
количество попыток хищения или обмана сете-
вых компаний сократилось. Но на этом развитие 
«умных» счетчиков не останавливается, так как 
нарушители находят все новые пути обмана и 
хищения электрической энергии.
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Право интеллектуальной собственности 
можно считать главной предпосылкой 

придания стоимости труду, вложенному в немате-
риальный результат. В целом право интеллекту-
альной собственности на объекты в области 
спорта является довольно распространенной в 
настоящее время сферой исследования, так как 
возникает необходимость в защите авторских 
прав на бренды команд, спортивных клубов, игр, 
соревнований, чемпионатов, лиг, их рекламу, 
символику, прав на трансляцию матчей и сорев-
нований, а также на защиту прав на изображение 

спортсменов. В этой связи представляется акту-
альным рассмотрение вопросов прав интеллек-
туальной собственности на объекты в области 
спорта. В третьем разделе Методических реко-
мендаций перечислены наиболее распространен-
ные и признаваемые в международной практике 
охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности в сфере спорта. В целях исследования 
прав интеллектуальной собственности предлага-
ется рассмотреть наиболее значимые в практиче-
ской действительности «спортивные» результаты 
интеллектуальной деятельности.  Так, определя-

= ПРАВО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ =
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ющим для большинства существующих сфер 
результатом интеллектуальной деятельности 
является произведение. Однако существующее 
законодательство не содержит понятие «спор-
тивное произведение». Кроме того, среди иссле-
дователей часто мнение, что спортивные произ-
ведения по своему существу не относятся ни к 
одному из охраняемых объектов авторского 
права, закрепленных в статье 1259 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1]. Главным 
аргументом в обоснование данной позиции назы-
вается факт отсутствия достаточного творче-
ского вклада в такие произведения [2]. Вместе с 
тем, существуют эстетико-творческие виды 
спорта, например, художественная гимнастика, 
фигурное катание, синхронное плавание, кото-
рые действительно могут считаться произведе-
ниями, ввиду огромного творческого вклада, что 
поднимает вопрос о необходимости их автор-
ско-правовой охраны и защиты. Причем, в 
каждом конкретном случае необходимо оцени-
вать творческий вклад в выступление отдельно. 
Например, выступление с синхронным плаванием 
можно отнести к категории спортивных произве-
дений, если присутствуют определенные состав-
ляющие, придающие в совокупности выступле-
нию творческий характер: образ спортсменов, 
сопровождающая музыка, последовательность 
элементов [3]. 

Интересен опыт рассмотрения в междуна-
родном суде вопроса о возможности отнесения 
футбольной игры к спортивному произведению. 
Судом справедливости ЕС было отмечено, что 
спортивные матчи не могут считаться интеллек-
туальными произведениями, так как они имеют 
правила игры и не оставляют места для творче-
ской свободы в смысле авторского права. Однако 
замечается, что спортивные матчи имеют уни-
кальный и самобытный характер, способный пре-
вратить их в объекты, достойные охраны, сопо-
ставимые с произведениями. Исходя из этого, 
судом делается вывод о возможности введения 
конкретных положений в национальном законо-
дательстве для их соответствующей защиты [4]. 

Таким образом, если доказывается невоз-
можность охраны спортивных матчей авторским 
правом, возможно введение в законодательство 
норм охраны в форме смежных прав. В под-
тверждение указанной точки зрения можно при-
вести положения исключенной при рассмотрении 
Директивы статьи 12а о предоставлении государ-
ствами – членами организаторам спортивных 
мероприятий прав, предусмотренных статьей 7 
Директивы 2006/115/ЕС (в том числе право на 
запись, которое характерно только для смежных 
прав) [5]. 

Согласно положениям Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года [6] одними из 
основополагающих задач проводимой политики 
на указанный период являются:

 – создание межотраслевой кластерной 
системы научно-методического обеспече-
ния спорта с развитием экспериментальной 
и инновационной деятельности;

 – совершенствование нормативной правовой 
базы для развития сферы физической куль-
туры и спорта. 
Указанные направления деятельности были 

обозначены и в Стратегии развития на период до 
2020 года [7], в развитие перечисленных положе-
ний которой Министерством спорта разработаны 
Методические рекомендации о направлениях 
совершенствования правового регулирования 
прав в интеллектуальной собственности в обла-
сти физической культуры и спорта (далее – Мето-
дические рекомендации) [8]. 

Поэтому представляется возможным рас-
смотрение вопроса закрепления спортивных 
произведений в качестве самостоятельного вида 
произведения путем включения в законодатель-
ный перечень охраняемых объектов авторских 
прав «художественно-спортивных произведе-
ний», «эстетико-творческих видов спорта» [9], 
либо путем составления разъяснений о необхо-
димости отнесения спортивных произведений 
при соблюдении необходимых признаков к кон-
кретным закрепленным в законодательстве объ-
ектам авторского права (например, хореографи-
ческие произведения). Основным направлением 
регулирования должны стать следующие аспекты: 

1. в отношении спортивного выступления:
1.1. определение критериев отнесения 

спортивного выступления к творческому произ-
ведению;

1.2. защиты не только спортсменов, но и 
тренеров;

1.3. определение перечня видов спорта, где 
спортивное выступление преимущественно носит 
творческий характер (могут использоваться сле-
дующие критерии: полное отсутствие коммерче-
ской отдачи или ее минимальная часть; творче-
ская составляющая видов спорта и другие). 

В совокупности реализация данных направ-
лений позволит спортсмену и /или тренеру поль-
зоваться исключительными правами на исполне-
ние либо на передачу права на исполнение, 
исключительными правами на воспроизведение, 
исключительными правами на распространение 
копии, исключительными правами на трансфор-
мацию произведения либо его части. 

2. в отношении спортивного мероприятия:
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2.1 определение критериев отнесения спор-
тивного мероприятия к объекту прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности (например, 
мероприятие не должно носить предсказуемый 
характер последовательности выступлений);

2.2. защиты не только спортсменов, но и 
тренеров.

В совокупности реализация данных направ-
лений позволит пользоваться исключительными 
правами на уникальные схемы спортивной игры, 
на трансляции, видеозаписи и фотографии спор-
тивных мероприятий, на их сценарии. 

Интересны на практике вопросы определе-
ния правовой природы телепередачи, которая 
может включать в свой состав трансляции сорев-
нований, фильмы о спортивных деятелях, репор-
тажи с места спортивных событий и подобное. В 
одном из судебных решений был рассмотрен 
вопрос об отнесении передачи к сложному объ-
екту и о возможности создания произведения 
сразу в прямом эфире в момент трансляции. 
Судом на основе запрошенного профессиональ-
ного мнения был сделан вывод об отнесении 
телепередачи к сложному объекту (в частности, 
аудиовизуальному произведению), при облада-
нии телепередачи несколькими характеристи-
ками: наличие творческого вклада авторов; вос-
приятие в качестве сложного объекта; восприя-
тие зрительно с помощью технических устройств 
и на слух (при наличии звукового сопровожде-
ния); включение в свой состав серии связанных 
между собой изображений [10]. Хотя по данному 
вопросу до сих пор не выработано единое мне-
ние. 

В целом, передача, содержащая в себе 
информацию о том или ином спортивном меро-
приятии, не охраняется авторским правом, 
однако сообщение такой передачи охраняется 
как объект смежных прав организации вещания 
[11]. Вместе с тем одним из проблемных аспектов 
реализации в практической деятельности исклю-
чительных прав организации вещания является 
защита таких прав в случае их нарушения в сети 
Интернет. Трудность защиты прав проявлена в 
определении правонарушителя, определении 
применимой юрисдикции, а также в отсутствии 
единого механизма регулирования, затрагиваю-
щего международные особенности технологий 
вещания в сети Интернет. На настоящий момент 
наиболее распространенной практикой защиты 
нарушенных прав, применяемой как в Россий-
ской Федерации, так и в некоторых странах, ста-
новится блокировка интернет-ресурсов. Так суды 
принимают решения о необходимости прекраще-

ния процесса создания технических условий, 
обеспечивающих использование сообщений 
телепередач [12].    

Интересно, что при рассмотрении одного из 
схожих дел в Великобритании судом было при-
нято решение о необходимости блокировки не 
сайта, а целевых (потоковых) серверов. Так 
каждую неделю стояла необходимость обновле-
ния списка целевых серверов, на которые рас-
пространялся судебный запрет [13]. 

Следует отметить, что в отношении спор-
тивной деятельности может быть зарегистриро-
ван патент, например, на оборудование, на пра-
вила игры, на медицинские товары. Вместе с тем, 
развитие и продвижение правовой охраны патен-
тов в рассматриваемой области не во всех слу-
чаях может оставить положительный эффект и 
привести к нейтрализации принципа состяза-
тельности в той или иной спортивной игре. 

Следующим охраняемым интеллектуальным 
правом объектом, предлагаемом к рассмотре-
нию, можно выделить средства индивидуализа-
ции спортивных организаций и спортивных 
команд, выполняющие определяющую функцию 
– функцию идентификации конкретного лица. 
Следует заметить, что в настоящее время ком-
мерциализация прав интеллектуальной собствен-
ности – одно из перспективных и развивающихся 
направлений развития как источника финансиро-
вания спортивной деятельности. Однако, как и в 
сфере регулирования спортивных произведений, 
возникают проблемы правового регулирования 
средств индивидуализации спортивной деятель-
ности.

Рассмотреть вопросы правового регулиро-
вания средств индивидуализации в сфере спорта 
можно на примере спортивной символики. Среди 
исследователей до сих пор не выработалось мне-
ние о едином подходе к определению спортивной 
символики. Единство мнений достигается в 
вопросе отнесения к объектам интеллектуальной 
собственности не всех обозначений, используе-
мых для спортивной символики. Так, согласно 
положениям статьи 1483 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, например, обозначение, 
состоящее только из флага, не может быть заре-
гистрировано в качестве товарного знака. Важно 
отметить, что и в законодательстве отсутствует 
легальное определение понятия «спортивная 
символика», однако Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федера-
ции» [14] содержит в себе указание на то, что сле-
дует относить к символике физкультурного или 
спортивного мероприятия (таблица 1). 
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Таблица 1 

Символика спортивных мероприятий

Анализ вышеприведенных положений зако-
нодательства позволяет подтвердить вывод о 
том, что символика спортивных мероприятий 
может являться охраняемым интеллектуальным 
правовом объектом (например, обозначения, 
зарегистрированные в качестве товарных зна-
ков; талисманы мероприятий, произведения 
науки, литературы и искусства и другие), в одно 
время с тем, как некоторые виды символики не 
будут являться таковыми объектами (например, 
флаг). 

Поэтому, самое надежное, что можно сде-
лать для охраны спортивной символики – зареги-
стрировать ее в качестве товарного знака. Так по 
поиску открытой базы данных Роспатента по 
товарным знакам, зарегистрированным в Рос-
сии, с пометкой «спорт» найдено 960 карточек 
товарных знаков [15], из которых действующими 
являются 705. Такие товарные знаки зарегистри-
рованы для самых различных сфер, прямо или 
косвенно касающихся спортивной деятельности: 
спортивное оборудование, услуги в области 
спорта, спортивная одежда, фармацевтическая 
деятельность и другие. Товарные знаки, напря-
мую затрагивающие спортивную деятельность, 
главным образом, необходимы для объявления 
принадлежности к виду спорта, команде или 
клубу, в том числе в целях рекламы. 

Помимо этого, следует отметить тот факт, 
что товарный знак может быть зарегистрирован 
не только в отношении какого-то обозначения. 
Так в сфере спорта довольно распространенным 
средством защиты интеллектуальных прав явля-
ется регистрация в качестве словесного товар-
ного знака своего имени. Например, зарегистри-
рован товарный знак № 729714 «Елена Исинба-
ева», правообладателем которого является рос-

сийская спортсменка и чемпионка в прыжке с 
шестом. Причем для данного товарного знака 
указан довольно широкий список классов МКТУ 
и перечней товаров и/или услуг: от ароматизато-
ров воздуха до фоторепортажей, хронометражей 
спортивных состязаний и организации спортив-
ных и культурно-просветительных мероприятий. 

Право на имя спортсмена можно отнести к 
так называемым «имиджевым правам». Однако в 
законодательстве Российской Федерации отсут-
ствует определение «имиджевых прав», к кото-
рым в мировой практике принято относить ком-
мерческое использование образа, облика и иных 
характерных черт идентичности спортсмена. 
Индивидуализирующие части спортсменов, заре-
гистрированные в качестве товарного знака, 
широко используются для продвижения с их 
помощью какой-либо продукции (например, при 
рекламе конкретного бренда спортивной одежды 
определенным спортсменом складывается впе-
чатление об одобрении спортсменом такого 
бренда). 

В контексте практического использования 
«имиджевых товарных знаков» в мировой прак-
тике следует упомянуть о регистрации в качестве 
товарных знаков уникальных жестов спортсме-
нов. Например, футболистом Гарэт Бэйлом в 2013 
году сначала был зарегистрирован товарный 
знак «Eleven of Hearts» (игровой номер футболи-
ста – 11, сочетающиеся с его фирменным жестом 
– пальцы рук, сложенные в форме сердца (рису-
нок 1)). Такое обозначение не может использо-
ваться в коммерческих целях без согласия пра-
вообладателя (футболиста) на одежде, головных 
уборах, сумках и некоторых других аксессуарах. 
Позднее спортсменом был получен патент на 
празднование забитых им мечей таким жестом. 
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Рисунок 1

Другой пример – легкоатлет Усейн Болт, 
который в прошлом году подал заявку на реги-
страцию товарного знака с изображением своей 
уникальной победной позы (рисунок 2). Данный 
товарный знак также планируется использовать 
на одежде, головных уборах, обуви и похожих 
изделиях. Однако в открытых источниках пока 

нет информации об окончательной регистрации 

товарного знака либо об отказе в такой регистра-

ции. Встречается информации о том, что такой 

логотип уже ранее был зарегистрирован спорт-

сменом, но по законодательству США был ото-

зван, ввиду его неиспользования. 

Рисунок 2

Если отметить регулирование интеллекту-
альных прав в целом в ходе проведения Олим-
пийский игр, следует отметить, что Международ-
ный олимпийский комитет обладает всеми пра-
вами и данными, касающимися соревнований и 
выступлений на Олимпийских играх. Причем, 
согласно официальным разъяснениям к Прави-
лам 7-14 Олимпийской хартии, национальные 
олимпийские комитеты должны в обязательном 
порядке указывать на Международный олимпий-
ский комитет как на обладателя интеллектуаль-
ной собственности на музыкальные произведе-
ния, аудиовизуальные или другие творческие 

работы (то есть произведения), созданные в ходе 
Олимпийских игр или в связи с их прохождением 
[16]. Если в национальном законодательстве 
предусмотрена правовая защита интеллектуаль-
ной собственности, например, после регистра-
ции товарного знака, то национальный олимпий-
ский комитет может пользоваться указанными 
правами только в соответствии с положениями 
Олимпийской хартии. Кроме того, национальный 
олимпийский комитет всегда может обратиться в 
Международный олимпийский комитет за содей-
ствием в правовой защите интеллектуальных 
прав на олимпийскую собственность. 
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В качестве положительного примера зако-
нодательного регулирования интеллектуальных 
прав в сфере спорта можно упомянуть специаль-
ные законы, создаваемые принимающей страной 
при проведении международных спортивных 
мероприятий. Например, закон, регулирующий 
проведение в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по фут-
болу UEFA 2020 года [17]. Однако данный закон 
содержит положения о возможности использова-
ния символики чемпионата, которая является 
объектом интеллектуальной собственности, в 
соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации только при условии 
соглашения с UEFA. Однако недостаток указан-
ного регулирования состоит в том, что закон 
носит временный характер – на период подго-
товки и проведения соответствующего меропри-
ятия. Поэтому представляется целесообразным 
предусмотреть нормы, способные установить 
общие положения для регулирования интеллекту-
альных прав при проведении спортивных меро-
приятий. 

Следует отметить, что одним из определяю-
щих значений интеллектуальной собственности в 
области спорта, помимо повышения репутации и 
выделения среди конкурентов, является извлече-
ние доходов, используемых, в том числе, на 
покрытие многочисленных спортивных расходов. 
Таким образом, за счет коммерческого предо-
ставления прав использования товарных знаков 
как интеллектуальной собственности компания 
способна покрыть часть расходов на проведение 
спортивного соревнования. 

Кроме того, некоторые спортивные органи-
зации повышают свою известность и ценность 
путем предоставления третьим лицам лицензии 
на производство спортивного обмундирования с 
использованием товарных знаков таких спортив-
ных организаций. Например, у «Манчестер Юнай-
тед» заключено соглашение, действующее до 
июля 2025 года, с известным производителем 
спортивной одежды «Adidas» в отношении лицен-
зионных прав на одновременное использование 
двух брендов [18].

На основе вышеприведенного анализа прав 
на некоторые результаты деятельности в сфере 
спорта, можно сделать следующие выводы. 

1. Права интеллектуальной собственности в 
сфере спорта являются в настоящее время одним 
из перспективных направлений исследований по 
причине малой разработанности процесса регу-
лирования данной сферы, а также в силу факта 
коммерциализации прав интеллектуальной соб-
ственности как источника финансирования спор-
тивной деятельности. 

2. Наиболее распространенным вопросом в 
части регулирования интеллектуальных прав 
является вопрос защиты прав авторов спортив-
ных произведений. Существующее законода-
тельство не содержит такого понятия, а исследо-
ватели сходятся во мнении, что спортивные про-
изведения не относятся к существующим в законе 
охраняемым объектам авторского права. Ввиду 
чего представляется целесообразным реформи-
рование российского законодательства в части 
закрепления понятия художественно-спортивных 
произведений и определения его основных харак-
теристик, а также определения списка тех видов 
спорта, в результате которых могут быть созданы 
носящие творческий характер объекты. Альтер-
нативным вариантом считаются возможными 
разъяснения уполномоченного органа о возмож-
ности отнесения спортивных произведений при 
соблюдении необходимых признаков к конкрет-
ным закрепленным в законодательстве объектам 
авторского права (например, к хореографиче-
ским произведениям). 

3. В отношении телепередачи как объекта 
интеллектуальных прав в сфере спорта до сих 
пор среди исследователей не выработано единой 
позиции об ее правовой природе. В нескольких 
судебных решениях суды приходили к выводу о 
сущности телепередачи как сложного объекта (в 
частности, аудиовизуального произведения). 
Однако это становится возможным только при 
соблюдении нескольких признаков: 

 – наличие творческого вклада; 
 – восприятие в качестве сложного объекта; 
 – восприятие зрительно с помощью техниче-

ских устройств и на слух (при наличии зву-
кового сопровождения); 

 – включение в свой состав серию связанных 
между собой изображений.
4. При возникновении сложности защиты 

прав организации вещания в сети Интернет, что 
до сих пор остается не разрешенной проблемой 
ввиду стремительного развития информацион-
ных технологий, как в Российской Федерации, так 
и в некоторых странах широко распространена 
практика блокировки интернет-ресурсов.   

 5. Анализ положений законодательства 
позволяет подтвердить вывод об отнесении опре-
деленных видов символики спортивных меропри-
ятий к охраняемым интеллектуальным правовом 
объектам, в одно время с тем как некоторые виды 
символики не будут являться таковыми объек-
тами (например, флаг). Одним из надежных спо-
собов охраны спортивной символики может стать 
ее регистрация в качестве товарного знака. 

6. В практике встречаются случаи регистра-
ции товарного знака не только в отношении обо-
значения. Например, спортсмены регистрируют в 
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качестве словесного товарного знака свое имя, 
что можно отнести к группе «имиджевых прав» (в 
мировой практике к таким правам также принято 
относить коммерческое использование образа, 
облика и иных характерных черт идентичности 
спортсмена). Кроме того, в мире существуют слу-
чаи регистрации в качестве товарных знаков уни-
кальных жестов спортсменов. 

7. Одним из положительных примеров зако-
нодательного регулирования интеллектуальных 
прав в сфере спорта являются специальные 
законы, создаваемые при проведении междуна-
родных спортивных мероприятий. Однако такие 
законы, как правило, носят временный характер 
– на период подготовки и проведения соответ-
ствующего мероприятия. Поэтому представля-
ется целесообразным предусмотреть нормы, 
способные установить общие положения для 
регулирования интеллектуальных прав при про-
ведении любых спортивных мероприятий. 
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