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Личная собственность в советском законодательстве
Н. В. Давидович

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Настоящая статья посвящена анализу инсти-
тута личной собственности в СССР. Личная 
собственность в данной работе исследуется 
не столько со стороны причин и послед-
ствий ее возникновения, сколько со стороны 
ее содержательных особенностей в срав-
нении с частной собственностью, которую 
личная собственность заменила. 
В статье рассмотрены основные сходства 
и различия частной и личной собственности, 
а также мотивы произошедшего замещения 
институтов.
Ключевые слова: собственность, право 
частной собственности, институт частной 
собственности, советский период, ограниче-
ния права частной собственности в совет-
ский период, личная собственность, инсти-
тут личной собственности.
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Personal Property in Soviet Legislation
Nikita V. Davidovich

Pushkin Leningrad State University,
Saint Petersburg, Russian Federation

This article is devoted to the analysis of the 
institution of personal property in the USSR. 
Personal property in this work is examined 
not so much from the side of the causes and 
consequences of its emergence, but from the 
side of its substantive features in comparison 
with private property, which personal property 
replaced. 
The article examines the main similarities and 
differences between private and personal prop-
erty, as well as the motives for the replacement 
of institutions that took place.
Key words: property, private property right, the 
institution of private property, the Soviet period, 
restrictions on the right of private property in 
the Soviet period, personal property, the institu-
tion of personal property.

For citation: Davidovich, N. V. (2024) Lichnaya sobstvennost' v 
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_6. EDN: ALJKKQ
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Введение
Понимание собственности и института частной собствен-
ности занимает одно из ключевых мест в отечественной 
правовой науке. Исследование правоотношений, воз-
никающих по поводу собственности представляет су-
щественный интерес, в том числе, поскольку отношение 
к праву собственности в конкретный исторический пери-
од служит одним из базисов всей правовой системы.

Важно понимать, что правоотношения собственности 
содержат не только статическую сторону – отношения 
принадлежности предметов собственности, но и динами-
ческую – отношения по движению материальных объек-
тов от субъекта к субъекту, что выражается в процессе 
обмена и отчуждения.

Обмен товарами неразрывно связан с присвоением 
его участниками самих товаров, а поскольку товарооб-
мен является одной из основ общественных отношений, 
отношения собственности также являются их необходи-
мой составляющей.

Соответственно, логичным является вывод о том, что 
сформированное в обществе отношение к праву част-
ной собственности определяет значительную часть 
всей правовой системы общества. Причем особенности 
регулирования института частной собственности могут 
служить как для стимулирования развития общества, так 
и для его замедления.

Представляется справедливым наблюдение Я. Н. Уман-
ского, который указал, что каков способ производства, 
таково в основном и само общество, таковы классы в дан-
ном обществе, характер политического строя, господ-
ствующие правовые, этические и другие взгляды, идеи, 
теории и соответствующие им учреждения [7, с. 77].

Институт частной собственности прошел достаточно 
сложный путь исторического развития. Развитие различ-
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ных подходов к его пониманию и их влияние на суще-
ствующие в обществе процессы организации хорошо 
прослеживаются на примере России, где параллельно 
развитию теоретического понимания права собственно-
сти, практические отношения собственности регулярно 
приводили к вой нам, социальным конфликтам и различ-
ным религиозным и политическим противоречиям в об-
ществе. В большинстве случаев именно борьба за власть, 
через приобретение права собственности на ресурсы 
производства, служила причиной таких конфликтов.

Особенно примечательным представляется реализо-
ванный в России отказ от частной собственности. Так, 
в начале XX века, после установления советской власти, 
начался период постепенного запрета частной собствен-
ности. Обусловлен данный процесс был основополагаю-
щими трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, которые в качестве 
одного из критериев социалистических производствен-
ных отношений видели безусловную социалистическую 
собственность на все средства производства [9, с. 11–13].

Важно понимать, что институт частной собственности 
не был ликвидирован одномоментно. Практически 20 лет 
с момента установления советской власти, частная соб-
ственность допускалась и была закреплена в законодатель-
стве. Однако предпосылки замены частной собственности 
личной можно выявить уже в период окончания НЭП.

Целью настоящей статьи является анализ содержания лич-
ной собственности и его понимания в советский период.

Формирование и закрепление личной собственности
После неудачного завершения периода НЭП, советской 

властью был взят курс на высокую индустриализацию 
посредством мобилизации всех доступных производ-
ственных ресурсов на цели развития социалистического 
хозяйства и индустрий.
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Первым и базовым нормативным актом, закрепившим 
новую систему отношений собственности, стала Консти-
туция СССР, утвержденная на восьмом чрезвычайном 
съезде Советов 5 декабря 1936 года. В соответствии с ука-
занным правовым актом базисом экономических отно-
шений стала социалистическая система хозяйства, в ос-
нове которой лежала социалистическая собственность. 
Таким образом, к 1936 году практически полностью был 
завершен процесс ликвидации всех капиталистических 
элементов в экономике, которые сохранялись со времён 
Российской империи. По данному поводу С. Н. Братусь 
указал, что Конституция 1936 года закрепила победу со-
циалистической собственности в СССР [1, с. 3].

Анализируя подход советского законодательства, не-
обходимо обратить внимание, что в Конституции были 
закреплены две базовые формы собственности: госу-
дарственная и кооперативная, а также вспомогательная 
форма собственности – личная.

В юридической литературе того времени отмечалось: 
«Все три формы социалистической собственности одно-
типны, но они отличаются друг от друга по источникам 
возникновения, субъектному составу, кругу объектов 
и способам управления. Поэтому предусматривается их 
самостоятельное правовое регулирование» [4, с. 299].

Институты государственной и муниципальной соб-
ственности развивались очень активно. Ключевым спо-
собом их возникновения стала национализация и муни-
ципализация, то есть обращение частной собственности 
в государственную или муниципальную [5, с. 15]. Соот-
ветственно, преемственность государственной и муни-
ципальной собственности от ликвидируемой частной 
собственности прослеживается достаточно отчетливо.

В свою очередь, исключение частной собственности 
привело к образованию вакуума, который должен был 
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быть заполнен иным институтом. Таким институтом 
стала личная собственность, которая имела свои суще-
ственные отличия.

Возникновение института личной собственности спо-
собствовало закреплению в законодательстве прав граж-
дан на использование предметов личного потребления, 
ведения личного хозяйства, садоводства, а также строи-
тельства жилья. Поддержка такой деятельности обеспе-
чивалась за счет содействия со стороны колхозов и госу-
дарства. Указанный институт стал необходимой заменой 
частной собственности в советский период, поскольку 
позволил сохранить права граждан и их защиту на вещи 
личного потребления.

Содержание личной собственности
в советском законодательстве.
Основные отличия частной и личной собственности
Правовое регулирование правоотношений, возника-

ющих по поводу личной собственности, основывалось 
на статье 10 Конституции СССР 1936 года. В основу законо-
дательного определения личной собственности легли ее 
производный характер от общественной собственности 
и ориентация на потребление [8, с. 112].

Интересно, что в советской правовой науке подробно-
му изучению подвергалась не только личная собствен-
ность, исследование которой в полном объеме уклады-
валась в признанную социалистическую идеологию, 
но и частная собственность. Такой подход представляется 
логичным, поскольку он позволял продемонстрировать 
преимущества личной собственности в рамках сравни-
тельного анализа двух институтов.

Несмотря на существенные ограничения, предусмо-
тренные для личной собственности, справедливо 
будет отметить, что в рамках построения коммунизма, 
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личная собственность в значительной степени больше 
соответствовала главенствующей идеологии. В свою 
очередь частная собственность представлялась несо-
ответствующей общей тенденции развития общества 
в силу своей направленности на апроприацию продук-
тов труда других лиц.

Ключевую разницу между институтом частной соб-
ственности и институтом личной собственности можно 
обнаружить при учёте трёх несомненных особенностей 
личной собственности.

Во-первых, личная собственность не могла выступать 
источником нетрудового дохода. Использование личной 
собственности могло осуществляться исключительно 
в потребительских целях, то есть для удовлетворения 
потребностей самого собственника и членов его семьи 
[3, с. 15]. Ю. К. Толстой указывал, что имущество, находяще-
еся в личной собственности или в пользовании граждан, 
не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, 
использоваться в ущерб интересам общества [6, с. 19].

Во-вторых, личная собственность не могла использо-
ваться для эксплуатации наемного труда. Показательный 
пример приводит Д. М. Генкин, который обращает внима-
ние на типовую ситуацию, если гражданин имеет в лич-
ной собственности автомобиль, он вправе привлекать 
наемный труд шофера только для использования соб-
ственного автомобиля в своих интересах, однако полу-
чать доходы от работы шофера он не вправе [2, с. 113–114]

В-третьих, единственным источником приобретения 
предметов в личную собственность могли быть только 
трудовые доходы.

Средства производства, необходимые для экономи-
ческого развития советского государства, не могли 
поступить в личную собственность граждан. В целом, 
предметом личной собственности могли выступать ис-
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ключительно предметы личного и семейного потребле-
ния, которые приобретены за счет трудовых доходов.

Законодатель последовательно реализовывал принцип 
потребительского назначения личной собственности, 
придерживаясь консистентного подхода. Размер и ис-
пользование имущества в личной собственности отлича-
лись от аналогичных аспектов в частной собственности.

Следует отметить, что на данном этапе не существовало 
ограничений по объему личной собственности. Изна-
чально, когда допускалась частнокапиталистическая соб-
ственность и ее использование в предпринимательских 
целях, законодательство устанавливало ограничения для 
индивидуальной частной собственности. Однако с устра-
нением капиталистических элементов из права соб-
ственности и при переходе индивидуальной собственно-
сти к потребительскому, личному характеру, потребность 
в таких ограничениях отпала, и они были сняты.

Характерной чертой личной собственности были суще-
ственные ограничения, обусловленные ее потребитель-
ским характером. Не все формы использования личной 
собственности считались допустимыми. Основной целью 
личной собственности признавалось удовлетворение 
личных потребностей владельца.

Таким образом, недопустимым считалось любое исполь-
зование личной собственности, не соответствующее ука-
занной цели, включая систематическое извлечение дохо-
дов без труда, противоречащее общественным интересам, 
а также безраздельное отношение к своей собственности.

Укрепление личной собственности
в послевоенный период
Концепция личной собственности в полном объеме 

соответствовала общественно- экономическому вектору 
развития, в связи с чем указанный институт последова-
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тельно получал свое закрепление и развитие в совет-
ском законодательстве.

Конституция СССР 1936 года стала своеобразным бази-
сом для дальнейшего укрепления института личной соб-
ственности, а также большого количества теоретических 
исследований. Однако пиком развития института лич-
ной собственности в СССР стало принятие Основ Граж-
данского законодательства СССР и союзных республик 
в 1961 году, на базе которых в дальнейшем были приняты 
гражданские кодексы республик СССР.

При этом важно, что на момент принятия Основ граж-
данского законодательства СССР, личная собственность 
не была сформулирована в окончательном виде. Непо-
средственно их содержания Основ следовало, что в ходе 
становления коммунистического общества, потребно-
сти граждан все больше должны были удовлетворяться 
из общественных фондов. При этом, сама личная соб-
ственность на момент принятия Основ является произ-
водной от социалистической.

Ст. 13 Конституции СССР 1977 года повторно закрепила 
правовой статус личной собственности, указав, что ее ос-
новой являются трудовые доходы, а допустимым исполь-
зованием – потребительские цели. Предметом личной 
собственности признавались исключительно предметы 
быта, товары личного пользования, удобства и средства 
для домашнего хозяйства, жилые дома и сбережения, 
полученные в результате личного труда.

Принимая во внимание, что дальнейшего развития 
институт личной собственности не получил, период 
с 1961 года до принятия в 1990 году Закона «О собствен-
ности в СССР» является одновременно и завершающим 
этапом существования данного института, и его самым 
активным периодом, поскольку в легальном поле инсти-
тут частной собственности был полностью ликвидирован.
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В своей итоговой форме полномочия собственника 
в отношении личной собственности выражались с ис-
пользованием типичной для отечественной системы 
права триады, то есть владения, распоряжения и пользо-
вания. При этом важно, что именно относительно лич-
ной собственности, правомочие по распоряжению было 
существенно ограничено.

Институт личной собственности оставался продуктом 
коммунистической идеологии. Сформированные ранее 
ограничения только развивались, поскольку развитие 
шло по пути противопоставления личной собственности 
социалистической, при безусловном верховенстве соци-
алистической. Так, например, гражданам запрещалось 
иметь более одного жилого дома в личной собственно-
сти, заключать договоры найма с ценами, не соответ-
ствующими установленным. Более того, к самой личной 
собственности граждан предъявлялись определенные 
требования, в том числе, запрещалось строительство жи-
лых домов с отклонением от установленных требований.

Заключение
С учетом существенных изменений в общественно- 

экономическом строе, произошедших в начале XX века 
в России, институт частной собственности оказался не-
соответствующим основным идеям, положенным в ос-
нову новой идеологии. Учитывая, что институт частной 
собственности занимал ключевое место в основе обще-
ственных отношений, реальная возможность его едино-
временной ликвидации отсутствовала.

Процесс ликвидации частной собственности занял 
более двадцати лет. В период НЭП частная собственность 
сохранялась, хотя и со значительными ограничениями. 
Однако задача на ликвидацию частной собственности 
все же была исполнена.
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Заменой частной собственности в советский период 
стала личная собственность, которая соответствовала 
концепции социалистической идеологии. Личная соб-
ственность обладала рядом ключевых отличий:

Прежде всего предметом личной собственности 
могли быть не все вещи, которые были предметом 
частной собственности. Одной из задач введения лич-
ной собственности было формирование ограничений 
на использование вещей в целях, не связанных с потре-
блением. Соответственно, предметом личной собствен-
ности в советском государстве могли быть только пря-
мо обозначенные вещи, цель использования которых 
заключается в удовлетворении личных потребностей. 
В свою очередь все средства производства принадле-
жали государству и обществу.

Во-вторых, допустимо провести разграничение 
по источнику права собственности. В капиталистическом 
обществе право частной собственности могло возникать 
на любых законных основаниях. В советском государстве 
была предусмотрена система, в соответствии с которой 
источником личной собственности могла быть только 
трудовая деятельность и трудовые доходы. Подобный 
подход позволял установить глубокую связь между лич-
ной собственностью и социалистическим имуществом, 
при безусловном верховенстве последнего.

Кроме того, одним из ключевых отличий личной соб-
ственности является недопустимость реализации пол-
номочий личного собственника путем эксплуатации 
наемного труда для получения доходов. Как было указано 
ранее, основной целью использования личной собствен-
ности являлось личное потребление, которое не допуска-
ет эксплуатации чужого труда.

Таким образом, отличия между личной собственностью 
и частной собственностью могут быть выявлены сразу 
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по нескольким критериям. Однако дополнительно сле-
дует отметить то, что личная собственность по своей сути 
не была самостоятельна, поскольку выступала производ-
ной от социалистической собственности.
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Публично-правовой аспект цифровой трансформации 
в сфере энергетики
А. П. Назаров
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Президент Российской Федерации неоднократно в ходе 
ежегодных посланий Федеральному Собранию России 
акцентировал внимание на вопросах цифровизации, разра-
ботки и внедрении цифровых продуктов, решений  
и инфраструктуры, отечественных программ с расширением 
сфер применения, в отсутствие которой невозможно пред-
ставить современное, инновационное развитие экономики.

Энергетический сектор является одним из столпов эконо-
мики, соответственно, вопросы цифровой трансформации 
не могли не затронуть данную сферу. 

Ускорение экономических процессов, санкционное давле-
ние, недобросовестная конкуренция на рынках энергоноси-
телей создают условия для совершения модернизационного 
рывка в качестве ответа на глобальные вызовы и угрозы, 
способствующего повышению уровня производства и оп-
тимизации процессов такого производства, эффективности 
энергетического сектора, снижения затрат. Иными словами, 
появление конкурентных преимуществ у организаций 
в сфере энергетики и достижение энергетической безопас-
ности страны.  

В данной статьей нами будет рассмотрен публично-пра-
вовой аспект цифровой трансформации, концептуальные 
особенности цифровизации в сфере ТЭК (топливн-энергети-
ческого комплекса).

Ключевые слова: энергетика, цифровая трансформация, 
стратегия, цифровизация в сфере ТЭК.
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During his annual addresses to the Federal Assembly of Russia, 
the President of the Russian Federation has repeatedly focused 
on issues of digitalization, the development and implementa-
tion of digital products, solutions and infrastructure, domestic 
programs with expanded fields of application, in the absence of 
which it is impossible to imagine modern, innovative economic 
development.

The energy sector is one of the pillars of the economy, accord-
ingly, the issues of digital transformation could not affect this 
area. 

Acceleration of economic processes, sanctions pressure, unfair 
competition in the energy markets create conditions for making 
a modernization breakthrough as a response to global challeng-
es and threats, contributing to an increase in the level of produc-
tion and optimization of such production processes, efficiency of 
the energy sector, cost reduction, in other words, the emergence 
of competitive advantages for organizations in the energy sector 
and achieving energy security of the country.  

In this article, we will consider the public–legal aspect of digital 
transformation, the conceptual features of digitalization in the 
field of fuel and energy complex (fuel and energy complex).

Key words: energy, digital transformation, strategy, digitalization 
in the energy sector.
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Введение
В ходе оглашения ежегодного Послания 1 глава государ-
ства вновь уделил особое внимание вопросам цифро-
вой трансформации, указав на положительный эффект 
от применения технологий искусственного интеллекта 
и на возможности повышения эффективности произво-
дительности труда, улучшения взаимодействия между 
представителями бизнес- сферы, гражданами и публич-
ной властью различного уровня. Необходимость соз-
дания и реализации цифровых платформ в различных 
сферах была подчеркнута В. В. Путиным в процессе 
выступления. Так, к 2030 году планируется формирова-
ние цифровых платформ в ключевых отраслях экономики 
и социальной сферы, реализация нового национального 
проекта «Экономика данных» в течение 6 лет, с бюджетом 
не менее 700 млрд руб лей.

Напомним, что Послание относится к документам страте-
гического планирования согласно Федеральному закону 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 2, на основе которых, в последу-
ющем, принимаются управленческие решения, поруче-
ния, разрабатываются нормативные правовые акты.

Вместе с тем, очередное указание Президента России 
на вопросы цифровизации, несмотря на действующую 
правовую базу и принятые меры со стороны органов 
исполнительной власти и организаций, свидетельству-
ет о необходимости нового стимула в этом процессе, 
с расширением сферы применения, совершенствования 
правового регулирования с нацеленности на положи-
тельный оперативный практический эффект [6, с. 51].

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 // Российская газета. 
01.03.2014. № 46.

2 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 № 172-
ФЗ // СЗ РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I), ст. 3378.
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Осмелимся предположить, что в подтексте Послания 
звучит прямой сигнал о недостаточных темпах цифрови-
зации экономики и государственного управления. Одна-
ко, не углубляясь в обширные рассуждения о процессе 
цифровой трансформации в целом, обратим внимание, 
в рамках нашего исследования, на энергетический сек-
тор экономики страны.

Нормативно- концептуальная основа цифровой
трансформации энергетического сектора
Цифровая трансформация в сфере энергетики но-

сит комплексный характер и непосредственно зависит 
от уровня развития научно- технической базы, обе-
спечения технологического суверенитета, разработки 
и внедрения отечественных программных продуктов 
и сервиса, от темпа формирования информационного со-
общества в целом. Такой характер процесса отражается 
и на правовом регулировании.

Стратегия научно- технического развития Российской 
Федерации, утверждена Указом Президента России 
от 28.02.2024 № 145 (далее – Стратегия № 145) 1, разработку 
и применение инновационных цифровых, интеллекту-
альных и производственных технологий, роботизиро-
ванных систем на базе научно- технических достижений, 
рассматривает в качестве основного приоритета средне-
срочную перспективу.

При этом, согласно Стратегии № 145, переход к экологи-
чески чистой и ресурсосберегающей энергетики, повы-
шение производительности и эффективности в энергети-
ческом секторе, в том числе в вопросах транспортировки 
и переработки углеводородного сырья, не представляет-
ся возможным без создания технологий.

1 О Стратегии научно- технологического развития Российской Федерации: указ Президента РФ 
от 28.02.2024 № 145 // СЗ РФ. 04.03.2024. № 10, ст. 1373.



Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
Public Law Sciences

23
А. П. Назаров

При этом, в качестве мер, направленных на достижение 
указанного результата, планируется решение кадровых 
вопросов, создание и обеспечение условий для научных 
исследований и разработок, соотносимых с лучшими 
мировыми практиками, согласованное взаимодействие 
научного сообщества с бизнесом, а также формирование 
эффективной системы административного менеджмента 
в области науки.

Иными словами, цифровизация энергетического секто-
ра подразумевает под собой инвестиционную привлека-
тельность, применение передовых технологий и научных 
достижений, отвечающих интересам бизнеса и научного 
сообщества [1, с. 20; 7, с. 15].

Также следует отметить, что цифровая трансформа-
ция экономики нормативно закреплена в правовом 
акте стратегического целеполагания – Указе Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 1 (далее – 
Указ № 309). Цифровизация указана в качестве задачи 
в двух национальных целях – «Технологическое лидер-
ство», «Цифровая трансформация государственного 
и муниципального управления, экономики и социаль-
ной сферы». В первом случае предполагается в целом 
обеспечить технологическую независимость и фор-
мирование новых рынков по таким направлениям как 
«экономика данных и цифровая трансформация», «но-
вые энергетические технологии». Во втором – задачи 
в рамках национальной цели детализированы и сво-
дятся (в контексте нашего исследования) к увеличе-
нию количества (не менее 80 %) российских компаний 
в ключевых отраслях экономики (в том, числе энергети-
ческой), использующих базовое и прикладное россий-
ское программное обеспечение к 2030 году.

1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года: указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 // СЗ РФ. 13.05.2024. № 20, ст. 2584.
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Другим нормативным концептуальным фундаментом 
исследуемого вопроса является Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 № 203 1 (далее – Указ 
№ 203), согласно которому формирование цифровой 
экономики определено в качестве национального инте-
реса. При этом развитие собственной информационно- 
коммуникационной инфраструктуры, разработка 
и внедрение отечественного «софта» и программных 
продуктов определены в качестве приоритетов, направ-
ленных на достижение национальных интересов.

Вместе с тем, создание условий для развития предпри-
нимательства в этой области, разработка и продвижение 
собственного (российского) независимого программного 
обеспечения и технологий необходимо рассматривать 
как ключевые факторы для достижения поставленной 
цели [2, с. 108; 3, с. 33; 9, с. 39]. Следует отметить, что в каче-
стве одних из основных и ключевых направлений разви-
тия отечественных информационных и коммуникацион-
ных технологий определены: возможности применения 
искусственного интеллекта и создание «экосистемы» 
цифровой экономики.

В этой связи невозможно оставить без внимания Указ 
Президента России от 10.10.2019 № 490 2 (далее также – 
Указ Президента России № 490). Реализация Нацио-
нальной стратегии развития искусственного интеллекта 
(ИИ) на период до 2030 года сводится к практическому 
воплощению публичных ожиданий повышению произ-
водительности промышленности и инновационности 
различных секторов экономики, созданию и функциони-
рованию экосистемы цифровой экономики, повышению 

1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы: указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // СЗ РФ. 15.05.2017. № 20, ст. 2901.

2 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Националь-
ной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): указ Президента 
РФ от 10.10.2019 № 490 // СЗ РФ. 14.10.2019. № 41, ст. 5700.
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эффективности публичного управления, улучшению 
качества жизни граждан.

Однако, речь идет не о масштабном и бездум-
ном внедрении с непредсказуемыми социально- 
экономическими последствиями. Указ Президента Рос-
сии № 490 предусматривает внедрение доверенных 
технологий ИИ (отвечающих стандартам безопасности).

Рассмотренные нами документы стратегическо-
го планирования создают единую и согласованную 
нормативно- правовую композицию в качестве концеп-
туального фундамента исследуемого вопроса [8, с. 42; 4, 
с. 53]. Безусловно, указанные стратегии носят исключи-
тельно общий и комплексный характер и не могут отра-
жать специфику различных секторов экономики, в том 
числе в сфере энергетики.

Теперь более предметно, обратим наш взор на государ-
ственную программу Российской Федерации «Развитие 
энергетики» 1 (далее также – Государственная программа), 
согласно которой критическая зависимость организаций 
ТЭК (топливно- энергетического комплекса) от импортных 
технологий, программного обеспечения рассматривается 
в качества вызова перед энергетической отраслью в це-
лом, способна оказать негативное воздействие на состоя-
ние защищенности энергетической системы государства.

Кроме того, Государственная программа предполагает 
совершенствование модернизированного рывка в сфере 
энергетики, при этом завершение процесса цифровой 
трансформации и интеллектуализация отраслей ТЭК бу-
дет свидетельствовать о таком рывке.

Вместе с тем, вопросы цифровизации не отнесены 
к числу приоритетов государственной энергетической 
политики, в качестве целей и ключевых результатов реа-

1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энерге-
тики»: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 // СЗ РФ. 05.05.2014. № 18 (часть III), 
ст. 2167.
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лизации программы не определены, в рамках обеспече-
ния национальной безопасности в энергетической сфере 
на отражены [15, с. 58]. Разработчиком подчеркивается 
общий вклад энергетики в ускорение внедрения новых 
цифровых технологий в экономике.

Полагаем, что такой подход к вопросу цифровой транс-
формации в энергетическом секторе в рамках Государ-
ственной программы не соответствует существующим 
вызовам и угрозам для энергетической безопасности, 
экономического развития страны. Государственная про-
грамма «размывает» вопрос цифровизации среди целей, 
задач и ключевых показателей реализации, однако, разра-
ботанная и ранее рассмотренная нами нормативная кон-
цептуальная база создает предпосылки для обособления 
данного вопроса с описанием конкретных показателей 
и задач, подлежащих достижению и выполнению.

В качестве некой «работы над ошибками» можно на-
звать утверждение Стратегического направления в об-
ласти цифровизации ТЭКа 1, утратившее силу 12 марта 
2024 года (далее также – Стратегия). Полагаем возмож-
ным отметить, что вопрос о цифровой трансформации 
получил статус «стратегического» с выделением таких 
значимых технологий, как нейротехнология, искусствен-
ный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики.

Стратегия избежала довольно размытых формулировок, 
четко и конкретно описывала области применения ка-
ждой значимой технологии с указанием ожидаемой цели 
от такого применения, например, рост инвестиций в ос-
новой капитал не менее 70 % по сравнению с 2020 годом, 
рост инвестиций (вложений) в разработку отечественных 
программ и сервисов в 4 раза по сравнению с 2019 годом.

1 Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформа-
ции топливно- энергетического комплекса: распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 
№ 3924-р // СЗ РФ. 03.01.2022. № 1 (часть IV), ст. 398.
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Довольно интересными являются ранее обозначенные 
разработчиком проблемы, решение которых предпола-
галось в ходе реализации Стратегии. В частности, к чис-
лу проблем отнесено «несовершенство нормативно- 
правовой и нормативно- технической базы». Смеем 
предположить, что такая формулировка не являлась 
«дежурной» и отражала более глубинные существенные 
затруднения в процессе нормотворчества и администра-
тивного правового регулирования.

В нашей статье приведена только основная часть нор-
мативных правовых актов, затрагивающих исследуемый 
вопрос. У каждого такого акта есть свой разработчик, со-
ответственно, своя компетенция с установленным кругом 
вопросов, подлежащих реализации. При этом такие пра-
вовые акты должны быть между собой взаимосвязаны 
и согласованы, то есть гармонизированы. На наш взгляд, 
в этом отражается суть «камня преткновения» – отсутствие 
согласованности, гармонизации между различными 
уровнями и видами правовых актов, также отличных друг 
от друга по специфике регулирования.

Кроме того, ранее обозначенная Стратегией проблема – 
«отсутствие единой системы управления, координации 
и мониторинга цифровой трансформации ТЭК» – непо-
средственно являлась следствием наличия различных 
конечных исполнителей начиная с уровня публичной 
власти заканчивая организациями, в том числе неком-
мерческими, в сфере энергетики.

Полагаем, что более дискуссионными являлись поло-
жения Стратегии, определяющие недостаточность мер 
государственной поддержки разработки и внедрения 
цифровых решений (технологий), адаптированных под 
отрасли ТЭК (как для разработчиков, так и для заказ-
чиков технологий) в качестве проблемы. Вместе с тем, 
обращает на себя внимание, распространение указан-
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ного тезиса в отношении «заказчиков технологий» [5, 
с. 79; 10, с. 26; 11, с. 56].

Следовательно, разработчиком предполагалось, что госу-
дарство обязано стимулировать организации ТЭК инвести-
ровать в разработку, и в дальнейшем, внедрять цифровые 
технологии в производство. В этом случае, упускается одна 
из главных идей Стратегии, цифровая трансформация 
должна быть инвестиционно привлекательной для хо-
зяйствующих субъектов в сфере энергетики. То есть, каж-
дый руб ль, вложенный в отечественный софт, цифровые 
решения, отечественные программные продукты, по исте-
чению определенного срока, не только окупится, но и при-
несет выгоду в виде увеличения оборота или сокращения 
расходов, повышения производительности и т. д.

Полагаем, что инициатива должна исходить от «заказ-
чиков технологий», соответственно, реализация и вне-
дрение цифровых технологий (решений) не подлежит 
рассмотрению в качестве исключительной прерогативы 
государства [12, с. 146; 14, с. 39]. Приходим к выводу, что 
указание недостаточности мер государственной под-
держки в отношении «заказчиков технологий» в качестве 
проблемы было концептуальной ошибкой.

Не можем не отметить, что среди участников реализа-
ции Стратегии, отсутствовали органы публичной власти 
регионального и муниципального уровней, что приво-
дило к выстраиванию неполной системы исполнения 
положений указанного документа.

Указанные нами концептуальные пробелы были ча-
стично устранены разработкой и утверждением нового 
правового акта – Стратегического направления в области 
цифровой трансформации топливно- энергетического 
комплекса до 2030 года 1 (далее также – Стратегия 2.0).

1 Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации 
топливно- энергетического комплекса до 2030 года: распоряжение Правительства РФ 
от 12.03.2024 № 581-р // СЗ РФ. 18.03.2024. № 12, ст. 1653.
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В Стратегии 2.0 усматриваются три основных направ-
ления (на наш взгляд): цифровизация на основе отече-
ственного софта (технологий), платформизация (в част-
ности, цифровая платформа «ГосТех»), технологический 
суверенитет в сфере ТЭК.

Кроме того, в указанном документе вопросы «недоста-
точности мер государственной поддержки» не рассматри-
ваются в качестве угроз или факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на достижение установленных целей.

В то же время, «по наследству» к Стратегии 2.0 перешел 
узкий круг участников реализации документа стратеги-
ческого планирования. Вместе с тем, можно с уверенно-
стью констатировать, что указанная стратегия в полной 
мере отражает существующие тренды и реалии, адапти-
рована к потребностям экономики в целом и энергетиче-
ского сектора в частности. Другим существенным отли-
чием данной стратегии от предыдущей версии является 
отсутствие проектной направленности. Так, Стратегия 
предусматривала реализацию ряда проектов в рамках 
процесса цифровизации, например, «Активный потреби-
тель», «Цифровой ассистент “Моя энергетика”», «Данные 
для роста – искусственный интеллект» 1.

Так, Проект «Активный потребитель» предполагал 
снижение затрат потребителей на электрическую 
энергию посредством введения новых инструментов 
снижения таких затрат и внедрения новой системы 
взаимоотношений на оптовом рынке электроэнергии 
для последующего создания целевого рынка управле-
ния спросом. По данным Минэнерго России 2, по итогам 
реализации пилотного проекта услуги по управлению 

1 Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформа-
ции топливно- энергетического комплекса: распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 
№ 3924-р // СЗ РФ. 03.01.2022. № 1 (часть IV), ст. 398.

2 Официальный сайт Минэнерго России [Электронный ресурс]. URL: https://www. minenergo.
gov.ru (дата обращения: 15.07.2024).
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спросом на электрическую энергию оказывались бо-
лее чем 690 объектами регулирования, максимальная 
величина планового совокупного объема составила 
более 1190 МВт. Успешная реализация указанного про-
екта позволила приступить к разработке правотворче-
ских инициатив, так был принят Федеральный закон 
от 02.11.2023 № 516 1 (предусматривающий интеграцию 
механизма управления спросом), постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 12.04.2024 № 461 2. 
Кроме того, были внесены изменения в регламенты 
оптового рынка электрической энергии.

Безусловно, с одной стороны есть положительные при-
меры реализации проектов в рамках Стратегии, с другой 
стороны, не обходится без отрицательного опыта – проект 
«Данные для роста – искусственный интеллект», который 
был завершен, не найдя свое отражение в практической 
и правотворческой плоскостях.

Вместе с тем, полагаем, что указание в документе стра-
тегического планирования проектов, подлежащих реа-
лизации, позволяет сфокусировать и направить адми-
нистративный ресурс для достижения установленной 
цели. Такие проекты можно рассматривать в качестве 
«флагманов» с возможностью изменения нормативного 
ландшафта и практического дизайна отношений и взаи-
модействий между участниками рынка.

Заключение
Подводя итог нашим рассуждениям, сформулируем 

несколько утверждений:

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: федер. закон от 02.11.2023 № 516-ФЗ // СЗ РФ. 06.11.2023. 
№ 45, ст. 7987.

2 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для 
определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления: постановление 
Правительства РФ от 12.04.2024 № 461 // СЗ РФ. 15.04.2024. № 16, ст. 2245.
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 ■ полагаем необходимым синхронизацию государ-
ственной программы «Развитие энергетики» со Страте-
гией 2.0 по вопросам цифровой трансформации энерге-
тического сектора. Указанный вопрос требует отдельного 
внимания в рамках государственной программы;

 ■ предлагаем указать в Стратегии 2.0 в качестве «участ-
ников реализации» все уровни публичной власти, 
не ограничиваясь только федеральным;

 ■ считаем необходимым «возвращение» в Стратегию 2.0 
проектов, прорывного характера, разработанных на ос-
нове предложений организаций ТЭК, что позволит акку-
мулировать и эффективно направить административный 
ресурс на реализацию таких проектов.
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Образовательная деятельности в СССР и РФ как системный 
элемент профессиональной подготовки государственных 
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Санкт-Петербург, Российская Федерация

Осуществляется комплексный анализ систем советского 
и современного российского законодательства. Выделяются 
и характеризуются понятия и базовые принципы, характе-
ризующие советскую и постсоветскую систему образования. 
Определяется место образовательной системы в механизме 
профессиональной подготовки государственных служащих. 

Предлагается рассматривать систему национального обра-
зования как социально-культурологическую конструкцию, 
формирование и функционирование которой осуществляет-
ся под непосредственным воздействием процессов государ-
ственно-правового развития.

Сложившаяся в государстве система образования является 
важной составляющей механизма профессиональной под-
готовки государственных служащих. В современной России 
представляется возможным рассмотрение государственной 
службы в качестве самостоятельной профессии, подготовка 
к которой является профильным направлением учебной 
и воспитательной деятельности, в рамках которой вырабаты-
ваются специализированные профессиональные компетен-
ции и формируется профессиональное правосознание. 

Ключевые слова: система законодательства, образование, 
обучение, воспитание, государственная служба, государ-
ственный служащий, профессиональные компетенции.
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A comprehensive analysis of the systems of Soviet and modern 
Russian legislation is carried out. The concepts and basic princi-
ples characterizing the Soviet and post -Soviet education system 
are distinguished and characterized. The place of the educa-
tional system is determined in the mechanism of professional 
training of civil servants.

It is proposed to consider the system of national education as 
a socio-cultural structure of the formation and functioning of 
which is carried out under the direct impact of the processes of 
state legal development.

The educational system that has developed in the state is an 
important component of the mechanism of professional train-
ing of civil servants. In modern Russia, it is possible to consider 
public service as an independent profession, preparing for 
which is a specialized direction of educational and educational 
activities, within the framework of which specialized professional 
competencies are developed and professional legal conscious-
ness is formed.

Key words: the system of legislation, education, training, educa-
tion, public service, public servant, professional competencies.
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Введение
Актуальность проблематики, обозначенной названием ста-
тьи, обусловлена теоретической и практической значимо-
стью поднимаемых авторами вопросов и решаемых задач.

Представляя собой вид профессиональной деятель-
ности, базирующийся на законодательных положениях 
и принципах, образование является инструментом об-
учения и воспитания граждан. При этом в зависимости 
от того, каким образом выстраивается система нацио-
нального законодательства и какие ценностные приори-
теты закрепляются на законодательном уровне, изменя-
ются как формальные, так и содержательные параметры 
организации и функционирования национальной обра-
зовательной системы.

Выделение в «тысячелетней» истории российской 
государственно- правовой системы трех циклических 
этапов (монархического, советского, постсоветского), 
позволяет говорить об особенностях структурирования 
национального законодательства в рамках обозначен-
ных циклов; параметрах соотношения государственного 
(федерального) и регионального (субъектов Федерации) 
законодательства; законодательных положениях и прин-
ципах, положенных в основу организации и осуществле-
ния образовательной деятельности на соответствующих 
этапах отечественной государственно- правовой истории; 
месте и роли образования в системе профессиональной 
подготовки государственных служащих.

В качестве основных научных задач авторами опреде-
ляются следующие исследовательские направления:

 ■ выявление наиболее значимых особенностей структу-
рирования систем и внутреннего взаимодействия вну-
тренних элементов законодательных систем, положенных 
в основу советского социалистического и современного 
российского права;
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 ■ осуществление сравнительного анализа параметров, 
характеризующих советскую и постсоветскую образова-
тельные системы;

 ■ проведение сопоставления представлений о фор-
мальных и сущностных характеристиках института госу-
дарственной службы, с последующим анализом особен-
ностей профессиональной подготовки государственных 
служащих в условиях выделенных циклических этапов 
отечественной истории.

Особенности структурирования систем
национального законодательства в СССР и РФ
В ст. 67.1 Конституции РФ, закрепляется характеристика 

современной России в качестве правопреемника (право-
продолжателя) СССР. Вместе с тем, сравнительный ана-
лиз названных государственно- правовых систем, позво-
ляет говорить об их серьезных различиях. В частности, 
такие различия имеют место в структурировании систем 
национального законодательства.

Система национального законодательства Российской 
Федерации, образована по принципу «властной верти-
кали», в рамках которой «нижестоящие» законодатель-
ные акты, производны по своей форме и содержанию 
вышестоящим. При таком подходе региональное зако-
нодательство опирается на федеральное и выступает 
по отношению к нему в качестве «подзаконного», испол-
нительного документального массива.

Пример
В настоящее время, порядок организации и осущест-

вления образовательной деятельности на общегосудар-
ственном уровне регламентирует Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ. В субъекте Федерации – городе федерального 
значения Санкт- Петербурге, вышеназванные вопросы ре-
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гламентируются Законом Санкт- Петербурга от 17.07.2013 
№ 461–83 «Об образовании в Санкт- Петербурге». Срав-
нительный анализ этих законов, позволяет констатиро-
вать, что общие положения и принципы закрепляются 
федеральным законом, в то время как региональный 
закон, по сути своей лишь конкретизирует и адаптирует 
положения федерального закона применительно к ре-
гиональной специфике, а также определяет условия их 
практической реализации в рамках, подведомственных 
субъекту Федерации, на территории которого расположе-
ны образовательные учреждения.

Такой подход применительно к модели советского фе-
дерализма был в большей степени характерен не для 
отраслевого, а для конституционного законодатель-
ства, основанного, в своей структурной композиции 
на традиции, в рамках которой региональные (союзных 
и автономных республик) конституции принимались 
в течение года, следовавшего за годом принятия со-
юзной конституции, и в своей содержательной части 
дублировали основополагающие положения советской 
союзной конституции [1, с. 7–23].

Система советского отраслевого законодательства стро-
илась по отличному от конституционного структуриро-
вания принципу. На общегосударственном уровне при-
нимались не «федеральные законы (кодексы)», а основы 
отраслевого законодательства (гражданского, уголовного, 
образовательного и т. п.). В свою очередь союзные ре-
спублики, имевшие конституционный статус советских 
социалистических государств, входивших в союзное го-
сударство и имевших право на свободный выход из него, 
принимали собственные отраслевые кодифицированные 
акты, на основании которых и осуществляли отраслевой 
правовое регулирование, в том числе в сфере региональ-
ного судопроизводства [6, с. 278–294]. Таким образом фе-
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деральное и региональное законодательство носило уни-
фицированный характер, причем в качестве субъектов 
федерации СССР фактически выступали только союзные 
республики. Что же касается государственного устрой-
ства РСФСР, то несмотря на конституционный статус «фе-
дерации», в реальности Советская Россия продолжала 
оставаться унитарным государством регионального типа 
(в подобном качестве аналогичная Российской империи), 
в котором административно- территориальные единицы 
(как национальные, так и политико- территориальные) 
фактическими субъектами не являлись, и собственного 
законодательства не имели.

Пример
В Союзе ССР на общегосударственном уровне «на-

родное» образование регламентировалось Законом 
«Об утверждении Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о народном образовании» 
от 19 июля 1973 г. № 4536-VIII. Аналогичные вопросы при-
менительно к региональной специфике рассматривались 
в Законе РСФСР «О народном образовании» от 2 августа 
1974 г. Сравнительный анализ отмеченных законов позво-
ляет говорить об их фактическом дублировании, с весьма 
незначительными отличиями обусловленными регио-
нальными особенностями соответствующего субъекта 
советской федерации.

Сравнительно- культурологический анализ
советского и современного российского
законодательства об образовании
Рассмотрение советской и постсоветской 

государственно- правовых систем, как обособленных 
социально- культурных феноменов «цивилизационных ци-
клов», предполагает различие в подходах как к пониманию 
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образовательной деятельности в целом, так и к определе-
нию средств и методов ее осуществления, в частности.

Прежде всего, следует обратить внимание на исполь-
зование в наименовании советских законов об обра-
зовании уточняющего прилагательного «народное». 
Посредством конструкции «народное образование», 
законодатель подчеркивал общенародную природу со-
ветского государства, в котором в ходе социалистическо-
го строительства сформировалась новая историческая 
общность – советский народ, представленный трудящи-
мися массами, соединенными в «нерушимый блок ком-
мунистов и беспартийных». В подобной интерпретации, 
«советскому народу» противопоставлялись граждане, за-
нимающие «антинародную» позицию (тунеядцы, преступ-
ники, священнослужители и т. п.), которым не было места 
в «передовом отряде строителей коммунизма». Подобное 
противопоставление, пусть не гласно подтверждалось 
порядком личного обращения. По отношению к «пра-
вильным» и достойным уважения со стороны государства 
и общества индивидам использовалось слово «товарищ», 
в отношении лиц с неопределенным, либо негативным 
социально- правовым статусом – «гражданин».

В качестве целевой установки образовательной де-
ятельности в советском государстве вышеназванный 
Закон РСФСР «О народном образовании», определяет 
«наиболее полное удовлетворение запросов советских 
граждан и потребностей развитого социалистического 
общества в образовании и коммунистическом воспита-
нии подрастающего поколения, обеспечения народного 
хозяйства рабочими и специалистами соответствующей 
квалификации» (ст. 1). Следует обратить внимание на три 
важных обстоятельства. Во-первых, сочетание личной 
и общественной заинтересованности в получении обра-
зования. Во-вторых, на идеологической (коммунистиче-
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ской) доминанте воспитательного процесса, и, наконец, 
в-третьих, на выделении приоритетного по отношению 
к другим направлениям образовательной деятельности 
места профессионально- технического образования, свя-
занного с подготовкой рабочих, образующих главенству-
ющий класс в социальной структуре общности советско-
го народа [5, с. 100–104].

В качестве принципов «народного образования», закон 
в ст. 4 определял:

 ■ равенство всех граждан СССР в получении образова-
ния;

 ■ обязательность образования для всех детей и под-
ростков;

 ■ государственный… характер всех учебно- 
воспитательных учреждений;

 ■ бесплатность всех видов образования, содержание 
части учащихся на полном государственном обеспече-
нии, стипендиальное обеспечение учащихся и студентов;

 ■ единство обучения и коммунистического воспитания;
 ■ связь обучения и воспитания… с практикой коммуни-

стического строительства;
 ■ светский характер образования, исключающий влия-

ние религии и др.
Содержательный анализ перечисленных принципов 

позволяет говорить о советской системе народного 
образовании как о форме государственной деятельно-
сти, осуществляемой на безвозмездной для граждан 
основе, основанной на единстве обучающей и идеолого- 
воспитательной составляющих, а также на научно- 
атеистической методологии.

В действующем федеральном законе «Об образовании» 
даётся следующая дефиниция: «Образование – единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осущест-
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вляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» (ст. 2). В отличие от совет-
ского образования, направленного на «удовлетворение 
запросов советских граждан и потребностей развитого 
социалистического общества», современное россий-
ское образование объявляется «общественно значимым 
благом», осуществляемым в интересах «человека, семьи, 
общества, государства». Таким образом современную 
модель российского образования, следует рассматривать 
как деидеологизированную, ориентированную в своем 
функционировании прежде всего на человека как выс-
шую конституционную ценность (ст. 2 Конституции РФ).

При рассмотрении принципов образовательной дея-
тельности, получивших закрепление в действующем рос-
сийском образовании, следует акцентировать внимание 
на следующих положениях:

 ■ обеспечение права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования;

 ■ гуманистический характер образования в соот-
ветствии с традиционными российскими духовно- 
нравственными ценностями, приоритет жизни и здоро-
вья человека, прав и свобод личности…

 ■ единство обучения и воспитания…
 ■ научная обоснованность развития системы образова-

ния Российской Федерации с учетом ее исторического 
наследия, перспективных задач развития государства 
и общества и обеспечения благоприятных условий для 
взаимодействия с системами образования других госу-
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дарств и международного сотрудничества в сфере обра-
зования на равноправной и взаимовыгодной основе;

 ■ светский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность;

 ■ автономия образовательных организаций, академиче-
ские права и свободы педагогических работников и обу-
чающихся…;

 ■ демократический характер управления образовани-
ем, обеспечение прав педагогических работников, обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

 ■ недопустимость ограничения или устранения конку-
ренции в сфере образования;

 ■ государственного и договорного регулирования отно-
шений в сфере образования и др. [8, с. 28–45]

Рассмотрение перечисленных принципов в контексте 
культурологического подхода к пониманию системы со-
временного российского образования позволяет гово-
рить о следующих характерных чертах, отличающих ее 
от советского аналога.

Право на образование является общечеловеческим кон-
ституционным правом, не подлежащим дискриминации.

Образовательная деятельность осуществляется на осно-
вании принципа государственного и частного партнер-
ства, как на бесплатной, так и на платной основе. Ограни-
чение либо устранение конкуренции не допускается.

Правовое регулирование в сфере образовательной 
деятельности осуществляется как на государственном 
(законодательном), так и на договорном уровнях.

В основу управления образованием положен прин-
цип демократизма, предполагающий вовлеченность 
в управленческую деятельность наряду с администраци-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

44
2024, №. 3 (77)

ей учебных заведений представителей профессорско- 
преподавательского состава, обучающихся и их родите-
лей (законных представителей).

Светский характер образовательной деятельности явля-
ется обязательным условием только для государственных 
и муниципальных организаций. Религиозное образова-
ние допускается на основании и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

Образовательные и организационно- правовые
основы подготовки государственных служащих
в СССР и РФ
Проведенный авторами сравнительный анализ со-

ветской и современной российской образовательных 
систем, позволяет рассматривать их в качестве самосто-
ятельных, существенным образом различающихся как 
по законодательным основаниям, так и по формально- 
субстанциональным характеристикам социально- 
культурологических конструкций.

Рассмотрение образовательной системы в контексте 
профессиональной подготовки государственных слу-
жащих, следует начать с понимания феноменов «госу-
дарственная служба» и «государственный служащий». 
С учетом циклического подхода к генезису российской 
государственно- правовой системы, следует выделить три 
типа понимания государственной службы: монархиче-
ский, советский, постсоветский.

В рамках монархической модели государственная 
служба по сути своей являлась формой служения одного 
человека – подданного –, другому – государю (монарху), 
и в таком понимании являлась в прямом смысле слова 
службой «государевой» [2, с. 222–226]. Должности госу-
дарственной службы занимались преимущественно 
представителями господствующего класса (дворянского 
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сословия), присягавших перед Богом на личную предан-
ность царствующему Императору.

После революции 1917 г. сословное структурирование 
было отменено, однако в первых конституциях Советской 
России (1918, 1925 гг.), противопоставляются «трудящиеся» 
(бывшие «эксплуатируемые») и «нетрудовые элементы» 
(бывшие «эксплуататоры», а также лица, живущие за счет 
«нетрудовых» доходов). При этом на конституционном 
уровне определялось, что «эксплуататорам не может быть 
места ни в одном из органов власти» (ст. 7 Конституции 
РСФСР 1918 г.) [9, с. 90–96]. Наименование «государствен-
ный служащий» было выведено из официального оборота 
и заменено на «советский служащий». Такое изменение 
было обусловлено доминирующей в первые годы совет-
ской власти концепцией мировой революции, резуль-
татом которой должно стать «отмирание» государства 
как аппарата классового господства и социального при-
нуждения с последующим объединением «трудящихся 
всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Ре-
спублику» (Конституция СССР 1924 г.). В отличие от «госу-
даревых служащих», являющихся «царскими приспешни-
ками», выполняющими задачи по эксплуатации народных 
масс и подавлению народного недовольства, «советские 
служащие» являлись представителями трудового народа 
и занимались решением вопросов по обеспечению «вла-
сти народа» осуществляемой в форме Советов депутатов 
трудящихся, в которых главенствующее положение на всех 
этапах советского строительства занимали представители 
рабочего класса и колхозного крестьянства [4, с. 36–38].

Следует отметить, что и в Российской империи, и в Со-
ветской России отсутствовали специализированные 
образовательные заведения, осуществлявшие профес-
сиональную подготовку, связанную с овладением ком-
петенциями (теоретическими знаниями, практическими 
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умениями и навыками) в области организации и осу-
ществления государственной службы.

В имперской образовательной системе функцию про-
фессионального образования в данной области вы-
полняли юридические факультеты императорских уни-
верситетов, специализированные учебные заведения 
(училища правоведения), а также придворные структуры 
(пажеский корпус) [12, с. 39–58]. При этом в качестве осо-
бенности, следует обозначить гендерную проблему, суть 
которой заключалась в том, что на должности государ-
ственной службы могли претендовать только российские 
подданные мужского пола.

В Советской России было ликвидировано не только 
сословное, но и гендерное гражданское неравенство. 
Женщины, наряду с мужчинами получили равные поли-
тические права, в том числе право занимать должности 
в советском государственном аппарате. С учетом сложив-
шейся в советской государственно- правовой системе 
политической диархии, предполагавшей наличие двух 
властных структур – советской и партийной, каждая из ко-
торых выступала от имени государства, а также прини-
мая во внимание наличие «верных союзников государ-
ства» в лице армии и флота, советская государственная 
служба включала в себя в качестве самостоятельных 
направлений: военную, хозяйственную (гражданскую) 
и партийную. Соответственно система профессиональ-
ной служебной подготовки выстраивалась с учетом 
такого структурирования. Военнослужащих готовили 
специализированные военные училища и академии, хо-
зяйственных служащих – гражданские институты, партий-
ных – партийные школы, в системе которых особое место 
занимали высшие партийные школы [10, с. 129–133].

В условиях постсоветского периода кардинальным 
образом изменилось представление о системе пу-
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бличной власти, что в свою очередь повлекло за собой 
трансформацию понимания государственной службы 
и организационно- правовые преобразования в сфере 
устройства и функционирования профессионального 
образования государственных служащих.

Восстановление института частной собственности и не-
разрывным образом связанного с ним частного предпри-
нимательства, а также конституционное закрепление сво-
боды труда (предполагающее как возможность трудится, 
так и жить на не являющиеся противозаконными «не тру-
довые» доходы), обусловило отказ от понимания совре-
менного российского общества как «союза трудящихся». 
Переход от советского коммунистического «монопартизма» 
к плюралистической (многопартийной) системе (ч. 3 ст. 13), 
а также конституционный запрет «единой государствен-
ной идеологии» (ч. 2 ст. 13) повлекли за собой пересмотр 
понятийной характеристики «советского народа как неру-
шимого блока коммунистов и беспартийных» (И. В. Сталин, 
9 февраля 1946 г.) и ее замену политическими абстракци-
ями «многонациональный народ РФ» (ст. 3), «многонацио-
нальный союз равноправных народов РФ» (ст. 68), рамках 
которых к «народу» относятся все российские граждане, 
в том числе и те, которые в советской государственно- 
правовой системе рассматривались государством в ка-
честве эксплуататоров и нетрудовых элементов. Соответ-
ственно в настоящее время формально равным доступом 
к государственной службе обладают все российские граж-
дане, соответствующие общим требованиям к кандидатам 
на соответствующие должности [11, с. 25–29.].

В современной России, а также в большинстве 
государств- членов СНГ, в образовательную систему были 
внедрены специализированные образовательные учреж-
дения – Академии государственной службы при Прези-
денте, в самом названии которых отражается главная 
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особенность постсоветской модели публичной власти, 
представляющей иерархизированную «вертикаль», 
замыкающуюся на главе государства – Президенте, вы-
ступающем одновременно и в качестве высшего долж-
ного лица и как высший орган государственной власти. 
Названные учебные заведения осуществляют подготовку 
государственных и муниципальных служащих в качестве 
самостоятельного направления профессиональной под-
готовки, а это в свою очередь позволяет говорить о самой 
государственной (муниципальной) службе как о само-
стоятельной профессии, с присущими ей профессио-
нальными компетенциями, обучение которым является 
профильным направлением современного российского 
образования [7, с. 30–44; 3, с. 98–104].

Заключение
Система национального законодательства формиру-

ется и структурируется под воздействием процессов, 
характеризующих государственное устройство и функ-
ционирование в условиях определенного исторического 
цикла. Советское законодательство складывалось под 
воздействием политических процессов, связанных с воз-
никновением, становлением и развитием государства 
«нового исторического типа» – советской социалисти-
ческой республики (РСФСР, СССР). В качестве особен-
ности структурирования советского законодательства 
следует выделять его двухуровневый характер. На феде-
ральном уровне (Союза ССР) принимались «Основы зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик», на ре-
гиональном (союзных республик) – отраслевые кодексы 
и специализированные законы, в содержательную часть 
которых «Основы» включались в качестве «общей части». 
В современном российском законодательстве безуслов-
но доминирующее положение занимают федеральные 
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отраслевые кодексы и законы, по отношению к которым 
региональные законодательные акты, по сути, занимают 
«подзаконное» положение.

Советская и постсоветская образовательная системы 
отличаются друг от друга как по целевым, так и по со-
держательным установкам. В советской государственно- 
правовой системе акцентировалось внимание на «на-
родной» природе образовательной деятельности. При 
этом советский народ воспринимался как «союз трудя-
щихся, нерушимый блок коммунистов и беспартийных, 
в отношении которых приоритетом образовательной 
деятельности являлась профессиональная подготовка 
рабочих, а главной целью воспитания объявлялось – фор-
мирование «сознательного и инициативного строителя 
социализма и коммунизма». В современном российском 
образовании акцент делается на обучении и воспитании 
человека, безотносительно его политических предпочте-
ний, материального и финансового положения. Воспита-
тельный процесс, воспринимается законодателем в ка-
честве приоритетной составляющей образовательной 
деятельности, основанной на традиционных духовно- 
нравственных ценностях, наиболее важной среди кото-
рых является патриотизм.

Система национального образования является важной 
составляющей механизма профессиональной подготовки 
государственных служащих. В рамках выделенных исто-
рических циклов, авторы предлагают разграничивать 
понятия «государевы служащие», «советские служащие», 
государственные служащие. Для каждой из категорий, 
были характерны собственные представления об осо-
бенностях профессиональной подготовки кандидатов 
на должности в государственном аппарате. Особенно-
стью постсоветского образования является выделение 
в качестве самостоятельного вида учебных заведений 
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Академий государственной службы при Президенте. Сам 
факт образования таких учреждений, равно как и появ-
ление самостоятельных направлений образовательной 
деятельности (Государственное управление и муници-
пальная служба), позволяют говорить о государственной 
службе как о самостоятельной профессии, подготовка 
к которой в настоящее время представляет профильное 
направление учебной и воспитательной деятельности.
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В настоящей статье проанализированы теорети-
ко-правовые основы реализации администра-
тивно-правовых режимов в сфере обеспечения 
национальных интересов.

В статье проводится системный анализ юриди-
ческой литературы, посвященной исследованию, 
а также формулируется понятие национальный ин-
терес. Ключевым аспектом исследования является 
изучение актуальных угроз национальных интере-
сов, а также способов обеспечения национальных 
интересов посредством реализации администра-
тивно-правовых режимов.

Автором был сделан вывод, что при разработке пра-
вовой базы в области обеспечения национальных 
интересов необходимо учитывать весь комплекс 
проблем, оказывающих влияние на указанные 
направления.
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This article is devoted to the study of the theoretical 
and legal foundations for the implementation of ad-
ministrative and legal regimes in the sphere of ensur-
ing national interests. The article provides a systematic 
analysis of the legal literature devoted to the research, 
and also formulates the concept of national interest. 
A key aspect of the study is the study of current threats 
to national interests, as well as ways to ensure national 
interests through the implementation of adminis-
trative and legal regimes. The author concluded that 
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Введение
Несмотря на то, что национальные интересы для науки 
сравнительно новый термин, данное понятие все чаще 
используется государственными деятелями и применя-
ется в официальных документах разных уровней. Однако 
в настоящее время в правовой науке отсутствует полно-
ценное общетеоретическое исследование национальных 
интересов, в том числе механизма обеспечения реа-
лизации посредством применения административно- 
правовых режимов.

Актуальная международная обстановка требует при-
стального анализа наиболее вероятных угроз безопасно-
сти национальным интересам Российской Федерации. 
Соответственно, необходимо теоретически разработать 
основные направления государственной политики в об-
ласти обеспечения национальных интересов и апроби-
ровать их на практике.

Результаты
В своей работе, посвященной изучению таких поня-

тий как «национальный интерес» и «национальная без-
опасность», Р. Р. Улитин под национальным интересом 
понимает объективно сформировавшуюся и согласую-
щуюся с ценностями общества, потребность в наиболее 
благоприятных условиях для существования и развития 
общества, выраженную на официальном уровне [14, с. 131]. 
Р. С. Мухаметов дает определение, которое не противоре-
чит предыдущему, но в котором отмечено, что националь-
ные интересы – это именно исторически сложившаяся 
система потребностей общества, как у организованной 
группы людей, которые и представляют собой государ-
ство, и удовлетворение которых необходимо для обеспе-
чения именно безопасного существования и стабильного 
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развития 1. Термин национальные интересы также нашел 
отражение в российском законодательстве: националь-
ные интересы в Федеральном законе «О безопасности» 2 
определены как совокупность потребностей, удовлет-
ворение которых обеспечивает существование и про-
грессивное развитие человека, общества и государства. 
Можно сделать вывод, что в целом интерпретация нацио-
нальных интересов в науке формально уже сложилась.

Сложность состоит именно в определении круга на-
циональных интересов, так как национальные интересы 
по своему содержанию являются постоянно меняющейся 
категорией в зависимости от политической обстановки 
и экономических возможностей. К числу национальных 
интересов можно отнести первоочередность сохранения 
триады: суверенитет государства, территориальная це-
лостность, а также конституционный строй. Сбережение 
народа Российской Федерации как на ее территории, так 
и за ее пределами, развитие человеческого потенциала, 
повышение качества жизни населения страны, а также 
укрепление духовно- нравственных ценностей, когда 
в полной мере будут учитываться культурно- исторические 
и национальные традиции населения [2, с. 256]. Особенно 
актуальным является защита российского общества от де-
структивного информационно- психологического воздей-
ствия в информационном пространстве [10, с. 383]. В связи 
с проведением специальной военной операции к наибо-
лее актуальным национальным интересам можно отнести 
поддержание стабильности и обеспечение безопасности 
регионов, прилегающих к границам проведения СВО.

На практике реализация теоретических представлений 
о защите национальных интересов, в первую очередь, 

1 Мухаметов Р. С. Национальные интересы России на постсоветском пространстве: сущность 
и основные средства реализации: автореф. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 2009. С. 10.

2 О безопасности: федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // СЗ РФ, 03.01.2011, № 1, 
ст. 2.
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связана с правовым регулированием управленческой 
деятельности органов государственной власти, их полно-
мочиями использовать законные средства государствен-
ного принуждения при применении административно- 
правовых режимов в не только в обычных условиях, 
но и при возникновении особых ситуаций [11, с. 607]. 
В подтверждение настоящего высказывания хотелось бы 
указать мнение В. А. Колокольцева, который в своих науч-
ных работах пишет, что механизм обеспечения государ-
ственных интересов структурно включает в себя две части: 
механизм обеспечения безопасности и механизм реализа-
ции интересов в условиях отсутствия или нейтрализации 
угроз 1. Тут хотелось бы отметить, что в науке понятия госу-
дарственные и национальные интересы часто употребля-
ются как синонимы, что также является дискуссионным.

Реализация национальных интересов посредством 
административно- правовых режимов требует высокого 
качества законодательства, регулирующего настоящий 
институт, что включает в себя точность и определен-
ность терминологии, оснований для введения, сроков 
действия, и основания для прекращения. Обеспечение 
и защита национальных интересов реализуется посред-
ством концентрации усилий органов государственной 
власти, гражданского общества и организаций. Когда 
речь идет о защите национальных интересов, невозмож-
но не упомянуть, что в соответствии с действующим зако-
нодательством под совокупностью условий, создающих 
возможность нанесения ущерба национальным интере-
сам, понимается угроза национальной безопасности, что 
так же является актуальным для изучения.

В контексте обеспечения национальной безопасно-
сти на фоне политической, экономической и военной 

1 Колокольцев В. А. Обеспечение государственных интересов России в контексте концепции 
национальной безопасности: дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2005. С. 349.
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нестабильности необходимо продолжить доктриналь-
ное изучение вопросов применения специальных 
административно- правовых режимов, которые применя-
ются в случае чрезвычайных ситуаций для обеспечения 
безопасности и устойчивости системы государственного 
управления в чрезвычайных ситуациях [12].

За счет расширения свободных экономических зон 
с 1 июля 2024 года был установлен особый режим осу-
ществления предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности на территориях ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей 1. В связи с постоянно 
вводимыми санкциями, в целях обеспечения экономиче-
ской безопасности для развития вновь присоединенных 
к России регионов остро стоит вопрос о формировании 
системы экономических интересов страны [6]. При введе-
нии особых административно- правовых режимов осу-
ществления экономической деятельности порядок госу-
дарственного регулирования экономики осуществляется 
за счет расширения полномочий воздействия на субъек-
ты экономической деятельности со стороны органов го-
сударственной власти, а также применяется специальная 
система нормативно- правового регулирования.

Для устойчивого развития национальной экономики 
в первую очередь необходима стабильная националь-
ная валюта, и экономические рельсы должны опираться 
на внутренний спрос как на основной источник роста. 
Экономические отношения меняются буквально на гла-
зах, а именно, в наиболее выигрышной позиции находят-
ся страны, богатые ресурсами и с открытой экономикой, 
прозрачными международными экономическими отно-
шениями, в то время как теряют позиции страны, боль-
шую часть экономики которых составляет деятельность, 

1 О внесении изменений в Федеральный закон «О свободной экономической зоне на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области»: федер. закон от 22.06.2024 № 147-ФЗ.
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направленная на оказание услуг. А Российская Федера-
ция имеет огромный потенциал, связанный с внутрен-
ними факторами развития и природными ресурсами. 
Не стоит упускать из вида необходимость ориентировать-
ся на продукцию отечественных производителей, так как 
практика привязки денежного предложения к внешним 
источникам уже не эффективна.

Стремление Российской Федерации к использованию 
национальных валют во внешнеторговых расчетах, в том 
числе переход на национальные валюты при расчете 
за энергоресурсы, связано с обострением глобальной 
геополитической ситуации. Укрепление позиций рос-
сийского руб ля за последние годы произошло в основ-
ном в двусторонних сделках с российскими участниками 
и в рамках интеграционных блоков, в которых состоит 
Россия. Так, например, 20 июня 2024 года президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин провел переговоры с вьетнамским лидером в Ханое, 
на которых лидеры пришли к соглашению о наращи-
вании двустороннего сотрудничества в сфере обороны 
и безопасности. Они также договорились не вступать 
в союзы друг против друга, а Россия готова наладить дол-
госрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородов, 
а также переходят на расчеты в национальных валютах.

Необходимо принимать меры по устранению барьеров, 
возникающих при осуществлении расчетов в националь-
ных валютах для обеспечения беспрепятственного прове-
дения стандартных расчетов между юридическими и фи-
зическими лицами государств- союзников. На практике 
необходимо устранить существующие законодательные 
барьеры для участников внешнеэкономической деятель-
ности, которые препятствуют эффективной работе за счет 
внесения соответствующих дополнений и изменений 
в подписанные ранее международные соглашения.
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Продолжается продвижение военной инфраструкту-
ры блока НАТО к границам Российской Федерации, что 
значительно увеличивает досягаемость его тактической 
ударной авиацией стратегических целей нашей стра-
ны [8]. В связи с этим, необходимо изменить военную 
доктрину государства и уточнить условия применения 
тактического ядерного оружия в ответ на возможную 
агрессию, чтобы продемонстрировать свою полную 
решимость в защите своей территории, своего народа 
и своего будущего. На восточном направлении необхо-
димо проводить работу по сглаживанию озабоченности 
соседей относительно своей безопасности в контексте 
«возможной» агрессии со стороны нашей страны.

В настоящее время арктическая тематика становит-
ся одной из главных для теоретического осмысления, 
которой посвящены конференции. В странах, гранича-
щих с Северным Ледовитым океаном, разрабатываются 
и принимаются стратегические документы, нацеленные 
на реализацию национальных интересов в отношении 
Арктики. Вполне обоснованно полагать, что данный во-
прос является потенциальной возможностью для возник-
новения противоречий между странами, а российская 
арктическая программа является важнейшим стратеги-
ческим национальным интересом.

23 июня 2024 года в Севастополе был введен режим 
чрезвычайной ситуации регионального характера, воз-
никшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных 
формирований Украины, и при пресечении указанных 
действий правомерными действиями Вооруженных сил 
Российской Федерации 1. В ЕС после начала российской 
СВО приняли решение финансировать военные по-
ставки Украине для чего был специально создан Евро-

1 Указ Губернатора города Севастополя от 23.06.2024 № 72-УГ [Электронный ресурс] // Прави-
тельство Севастополя. Официальный портал органов государственной власти. URL: https://sev.
gov.ru/docs/257/214520/ (дата обращения: 24.06.2024).
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пейский фонд мира, занимающийся финансированием 
поставок вооружений и военного оборудования Украине. 
Значительные субсидии Украине также предоставили 
Великобритания, Германия, Норвегия. Такие страны, как 
Франция, Япония, Канада, осуществляли военную по-
мощь Киеву в основном за счет своих займов, подлежав-
ших последующему возмещению [3, с. 81].

Необходимо и дальше прорабатывать механизмы про-
тиводействия финансированию террористической дея-
тельности. Разработать механизм применения санкций 
против стран- спонсоров террористических акций со сто-
роны Украины, именуемых в законодательстве специаль-
ными экономическими мерами [7, с. 101]. Не секрет, что 
противоборствующие нам страны вводят санкции, что-
бы экономически «выбить нас из седла». Так, например, 
в качестве контрсанкции можно ограничить экспорт ми-
неральных удобрений для дестабилизации продоволь-
ственного рынка из-за роста цен на продукты питания. 
Также Европа приобретает у нас палладий для производ-
ства автокатализаторов, а ограничение экспорта пал-
ладия, который используется, ударит по европейскому 
автомобилестроению, так как при «зеленой повестке» без 
катализаторов для очистки выхлопных газов не обойтись. 
Необходимо продолжить работу над системой мер пре-
вентивного характера, а также провести оценку допусти-
мых форм применения подобных мер [4, с. 216].

С развитием уровня информационно- технологического 
развития общества, появились новые уязвимые места 
для проведения любых диверсионных акций. Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации были 
зафиксированы случаи применения новой тактики 
мошеннических действий с вовлечением россиян в ди-
версионную деятельность против государства. Основным 
средством вербовки стали социальные сети и мессен-
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джеры. В условиях проведения специальной военной 
операции противник применяет все доступные способы 
дестабилизации обстановки внутри страны.

В связи с этим, не стоит игнорировать опыт, полученный 
в девяностых и начале двухтысячных на Северном Кавказе, 
когда действовали террористические радикальные орга-
низации в целях вербовки российских граждан для совер-
шения терактов. Необходимо разрабатывать эффективные 
меры по противодействию со стороны российской обще-
ственности и властей, и стоило бы начать с нормативно- 
правовой базы. Так уже не первый год обсуждается необхо-
димость создания «цифрового кодекса», так как уже сейчас 
существует больше десятка федеральных законов в этой 
области, и эти законы объемны, разрозненны и не систе-
матизированы. Их необходимо приводить к соответствию, 
в первую очередь понятийный аппарат нуждается в уточне-
нии. Остро стоит задача разработки эффективных техниче-
ских средств противодействия интернет терроризма.

Существенным, на наш взгляд, является понимание 
действия в интересах общества, государства и граждан, 
а также действий, противоречащих этим интересам. 
В 2022 году был принят Федеральный закон «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 
влиянием» 1. Под иностранным влиянием понимается 
предоставление иностранным источником лицу под-
держки и (или) оказание воздействия на лицо, в том чис-
ле путем принуждения, убеждения и (или) иными спо-
собами. Под поддержкой понимается предоставление 
лицу иностранным источником денежных средств и (или) 
иного имущества, а также оказание лицу иностранным 
источником организационно- методической, научно- 
технической помощи, помощи в иных формах.

1 О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием: федер. закон 
от 14.07.2022 № 255-ФЗ (ред. от 15.05.2024) // СЗ РФ, 18.07.2022, № 29 (часть II), ст. 5222.
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Так вопрос принятия и реализации решений в поли-
тике часто становится объектом научных исследований, 
в то время как вопрос о непопулярных решениях на го-
сударственном уровне ученые чаще обходят стороной. 
В настоящем вопросе никак не обойтись без базисных 
ценностных ориентиров – национальных интересов. 
Такое явление как принятие непопулярных решений, 
направленных либо на удовлетворение интересов не-
которой группы лиц, идущих в разрез с национальны-
ми интересами, либо изначально не ориентированные 
и противоречащие интересам страны. Необходимо 
предусмотреть понятие противоправной деятельности 
лица, которая противоречит национальным интересам 
Российской Федерации.

Государство несет обязательство по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия на-
селения. Настоящий вопрос регламентирует Феде-
ральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» 1, 
предусматривающий право вводить карантин и режим 
повышенной готовности [9, с. 147–152]. В настоящее время 
достижения в области биологических наук и биотехноло-
гии привели к появлению новых угроз, которые бросают 
вызов существующим представлениям о биологических 
угрозах и биологическом оружии [13, с. 308–318]. Так, 
развитие биологических технологий и эволюция пато-
генов сегодня могут быть нацелены на конкретную расу, 
на людей с определенными генетическими маркерами 
либо на носителей отдельных геномов, что явно является 
угрозой национальных интересов [1, с. 140–144].

Проблематика имеет высокую степень актуальности 
и требует пристального внимания в исследованиях со-

1 О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон от 30.03.1999 № 52-
ФЗ (ред. от 24.07.2023) // СЗ РФ, 05.04.1999, № 14, ст. 1650.
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временной науке. Разработанные ранее методические 
рекомендации по расследованию данного вида престу-
плений нуждаются в обновлении и переосмыслении. 
На наш взгляд, необходимо продолжить разработку 
способов эколого- эпидемиологического мониторинга 
патогенов с учетом меняющихся условий окружающей 
среды, не игнорируя при этом опыт других стран в дан-
ной области.

Заключение
Приведенное исследование позволяет сделать вывод, 

что категория «национальные интересы» является осно-
вополагающим ориентиром, реализация которого обе-
спечивает развитие страны. Несмотря на важность насто-
ящего феномена, концепция национальных интересов 
нуждается в фундаментальном уточнении с учетом акту-
альных изменений в геополитике, вызванных процесса-
ми формирования нового мирового порядка. Геополи-
тические изменения, происходящие в настоящее время, 
также требуют пристального внимания для понимания 
наиболее вероятных угроз препятствующих реализации 
национальных интересов Российской Федерации [5], 
необходимо разработать систему национально- правовых 
средств превентивного характера.

Остро стоит проблема проведения диверсионных 
акций и вовлечение граждан Российской Федерации 
в противоправную деятельность. Необходимо разраба-
тывать эффективные меры по противодействию со сто-
роны российской общественности и властей, и стоило бы 
начать с нормативно- правовой базы. разработки эффек-
тивных технических средств противодействия интернет 
терроризма. Необходимо повышать осведомленность 
граждан о методах работы вербовщиков, вести целена-
правленную работу по контрпропаганде.
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В связи с усилением роли национальной валюты 
на международном валютном рынке необходимо пред-
принять меры по устранению существующих законода-
тельных, административных и финансово- экономических 
барьеров, препятствующих эффективной работе участ-
ников внешнеэкономической деятельности. В вопро-
сах появления все новых вызовов в связи с развитием 
биологических технологий и эволюция патогенов не-
обходимо разрабатывать современные способы мо-
ниторинга вирусных патогенов, разработать систему 
эколого- эпидемиологического мониторинга вирусов 
в окружающей среде. Существенным, на наш взгляд, 
является изучение понимания действий в интересах об-
щества, государства и граждан, а также действий, проти-
воречащих этим интересам. Арктический вопрос также 
остается не закрытым как потенциальный повод для 
международных конфликтов.
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Конституционное правопонимание как системный элемент 
российского федерализма

Предлагается рассматривать конституционное правопони-
мание в качестве институционального элемента системы 
конституционного права, в содержании которого объеди-
нены конституционная феноменология, конституционная 
онтология и конституционная аксиология.

Возникновение и развитие конституционного правопони-
мания непосредственным образом связано с циклогенезом 
российской государственно-правовой системы, предпола-
гающим выделение трех автономных исторических циклов: 
имперского, советского, постсоветского.

В контексте российского федерализма конституционное 
правопонимание подразделяется на монистическое и плю-
ралистическое; общегосударственное (федеральное) и реги-
ональное (субъектов Федерации). Сопоставительный анализ 
названных типов, позволяет рассматривать общенациональ-
ное конституционное правопонимания в качестве идейной 
основы социально-культурной общности «русского мира».

Ключевые слова: конституция, «живая» конституция, Консти-
туционное правопонимание, исторический циклогенез, госу-
дарственно-правовая система, регионализм, федерализм.
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Constitutional Legal Understanding as a Systemic Element 
of Russian Federalism
Maria R. Pomashova
Kazan (Volga Region) Federal University, 
Kazan, Russian Federation

It is proposed to consider constitutional legal understanding 
as an institutional element of the constitutional law system, 
the content of which combines constitutional phenomenolo-
gy, constitutional ontology and constitutional axiology.

The emergence and development of constitutional legal 
understanding is directly related to the cyclogenesis of the 
Russian state and legal system, which involves the identifica-
tion of three autonomous historical cycles: imperial, Soviet, 
post-Soviet.

In the context of Russian federalism, constitutional legal 
understanding is divided into monistic and pluralistic; national 
(federal) and regional (subjects of the federation). A compara-
tive analysis of these types allows us to consider the national 
constitutional legal understanding as the ideological basis of 
the socio-cultural community of the "Russian world". 

Key words: сonstitution, “living” constitution, constitutional 
legal understanding, historical cyclogenesis, state and legal 
system, regionalism, federalism.
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Введение
Проблемные аспекты, связанные с конституционным 
правопониманием, вплоть до последнего времени не яв-
лялись предметом внимания ни со стороны теоретиков 
права, ни со стороны конституционалистов. Вместе с тем, 
несмотря на то, что сами понятия конституции, конститу-
ционализма, конституционного строя относятся к числу 
постоянно употребляемых как в юридической науке, так 
и в практике правотворческой и правореализационной, 
их понимание в качестве общеправовых и отраслевых ка-
тегорий продолжает носить неоднозначный характер, что 
обусловливает необходимость проведения самостоятель-
ных научных исследований в данной области и объясняет 
выбор заявленной темы.

В качестве объекта исследования определены обще-
ственные отношения в сфере конституционного права, 
связанные с формированием конституции и опреде-
лением ее места как в системе национального зако-
нодательства, так и в ценностной парадигме, форми-
рующейся в государстве на определенном этапе его 
исторического развития.

В качестве цели задающей направленность подго-
товленной статьи автором определен комплексный 
теоретико- отраслевой анализ конституционного правопо-
нимания в контексте российского федерализма, который 
предлагается рассматривать на основании метода цикли-
ческого политогенеза, в соответствии с которым в истории 
российской государственности следует разграничивать 
три самостоятельных цикла: имперский регионализм, 
советский федерализм, постсоветский федерализм. 
В рамках каждого из выделенных циклов, происходят 
качественные изменения формы и содержания государ-
ственного устройства, а это, в свою очередь, оказывает 
значимое влияние на конституционное правопонимание.
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Достижение поставленной цели обусловило постанов-
ку ряда научно- исследовательских задач:

 ■ провести феноменологический анализ конституцион-
ного правопонимания;

 ■ выделить и охарактеризовать особенности конститу-
ционной онтологии и конституционной аксиологии;

 ■ исследовать исторические этапы становления и раз-
вития конституционного правопонимания с учетом 
циклического генезиса российской государственно- 
правовой системы;

 ■ установить связь национального конституционного 
правопонимания и федерализма;

 ■ определить формальные параметры и содержательные 
особенности конституционного правопонимания в услови-
ях советского и современного российского федерализма;

 ■ показать специфику регионального конституционного 
правопонимания и сформулировать рекомендации по его 
оптимизации в обозримой исторической перспективе.

В качестве методологической основы исследования ав-
тором избраны методы межотраслевого синтеза и цикли-
ческого политогенеза. Эти методы позволяют, во-первых, 
объединить достижения общей теории права и отрас-
левой юридической науки, а во-вторых, показать специ-
фику конституционного правопонимания в условиях как 
завершенных исторических циклов (имперской и совет-
ской России), так и на современном этапе Российской 
государственно- правовой системы, в качестве одного 
из концептуальных оснований которой предлагается рас-
сматривать современный российский федерализм.

Феноменология конституционного правопонимания
Термин правопонимание может использоваться как для 

обозначения динамического процесса интеллектуаль-
ной деятельности человека, направленного на познание 
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права, так и на полученный в ходе этой деятельности 
результат, отражающий уровень постижения правовой 
реальности и оценочное отношение к нему как целостно-
му формально- юридическому и социально- культурному 
феномену, объективно существующему в определенных 
исторических условиях [5, с. 378–389].

Осуществленный анализ научных подходов к типоло-
гии правопонимания в зарубежной и отечественной 
юридической литературе, позволяет говорить о том, 
что авторы – разработчики классических (традици-
онных) типов понимания права – в своем творчестве 
были непосредственным образом связаны с современ-
ной им исторической эпохой, которая, в свою очередь 
детерминировала форму и содержание национальной 
государственно- правовой системы, в рамках кото-
рой создавалась та или иная теоретическая модель 
правопонимания [10, с. 8]. Так для феодального мо-
нархического государства (королевства, княжества), 
традиционным считался патримониальный подход, 
в рамках которого государство в целом и право как 
инструмент государственной организации и управле-
ния, в частности, выступали в качестве объектов вла-
дения, пользования, распоряжения со стороны главы 
государства – царствующего монарха. Эпоха буржуаз-
ных революций, выдвинула на политическую авансце-
ну представителей «третьего сословия» – буржуазии, 
идейно- теоретической базой которых являлись теории 
общественного договора и естественного права, в соот-
ветствии с которыми государство – это не собственность 
государя, а результат соглашения свободных граждан, 
являющихся носителями неотчуждаемых, возникающих 
у них с рождения прав и свобод, сам факт существова-
ния и объем которых определялся не волей монарха 
и непосредственным образом зависимой от него со-
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словной аристократии, а природными закономерностя-
ми либо Божественным провидением. Практическим 
воплощением названных теорий стала североамери-
канская федерация штатов, для которых Конституция 
1787 г. являлась одновременно и новым видом государ-
ственных законов – кодифицированным нормативно- 
правовым актом наделенным высшей юридической 
силой и прямым действием, и своего рода союзным до-
говором, с ратификацией которого непосредственным 
образом связывалось вхождение соответствующего 
штата в единое федеративное государство [7, с. 38–40]. 
Именно с буржуазными политико- правовыми преоб-
разованиями следует связывать факт юридического 
оформления основного государственного закона – кон-
ституции, а также возникновение конституционного 
правопонимания представляющего собой системный 
отраслевой фрагмент общей теории правопонимания, 
в рамках которого вырабатывается и закрепляется как 
на теоретико- концептуальном уровне, так и в практиче-
ской юридической деятельности субъективное отноше-
ние к пониманию и структурированию государствен-
ного (конституционного) права в целом и конституции 
в частности [3, с. 140–145; 4, с. 19–35].

Российская социалистическая революция 1917 г., 
обусловила возникновение советской социалисти-
ческой государственно- правовой системы, в струк-
туру которой были экстраполированы юридические 
формы буржуазной демократии (конституция, демо-
кратия, представительное правление, гражданское 
равенство и т. п.), которые были наполнены собствен-
ным, качественно отличным от аутентичного, смысло-
вым содержанием.

В условиях социалистической правовой системы, 
конституционное правопонимание носило сугубо нор-
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мативистский характер, в рамках которого право в целом 
и конституция, в частности, рассматривались как «воз-
веденные в закон» волевые установки господствующих 
классов, к числу которых в государстве нового историче-
ского типа относились рабочий класс и колхозное кре-
стьянство, представители которых занимали наибольшее 
по численности место и в КПСС – «руководящей и направ-
ляющей силе советского общества» (ст. 6 Конституции 
СССР 1977 г.) и в органах народного представительства 
(разноуровневых советах народных депутатов).

В современной России утратил актуальность форма-
ционный подход к дифференциации государственно- 
правовых систем, что обусловило отказ от разделения 
конституций на «монархические», «буржуазные», «со-
циалистические». На смену «классовому» государству, 
пришло «правовое», в котором конституция выступает 
не как «послушный инструмент» государства, которое 
оперирует им в рамках «государственного права», 
а в качестве реального «основного» закона, положе-
ния которого в равной степени обязательны и для 
граждан, и для самого государства, представленного 
органами и должностными лицами аппарата «единой 
системы публичной власти».

В настоящее время конституционное правопонимание 
представляет отраслевое институциональное форми-
рование, объединяющее специализированные нормы 
(дефиниции, принципы, цели, ценности), в которых от-
ражается отношение к самой конституции со стороны 
общества и государственной власти, а также определяют-
ся конституционные ценности, характеризующие совре-
менное (по отношению к определенному историческому 
этапу/циклу) состояние российской государственно- 
правовой системы и задающие целеполагания ее разви-
тия в перспективном будущем.
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Онтологические и аксиологические основания
конституционного правопонимания
Конституционная онтология представляет совокуп-

ность нормативных источников посредством которых 
осуществляется внешнее выражение (формализация) как 
самой конституции, так и закрепленных в ней конститу-
ционных положений и принципов, а также вырабатыва-
ется концептуальное представление о конституции как 
о самостоятельном виде нормативных правовых актов 
(«основном» законе) занимающих особое место в системе 
национального законодательства и вместе с тем, как о ба-
зовом основании всей государственно- правовой систе-
мы на определенном историческом этапе ее развития.

С точки зрения конституционной онтологии предлага-
ется разграничивать два подхода к пониманию конститу-
ции: монистический и плюралистический. В рамках мо-
нистического подхода конституция представляет собой 
самостоятельный нормативно- правовой акт, изданный 
в порядке особой процедуры и обладающий высшей 
юридической силой по отношению к другим формаль-
ным источникам национального права условием приня-
тия и наделения юридической силой которых является со-
ответствие действующей конституции. Конституционный 
монизм занимает безусловное доминирующее положе-
ние в национальном конституционном правопонимании 
большинства государственно- правовых систем совре-
менного мира. Плюралистический подход предполагает 
рассмотрение конституции в качестве собирательного 
формирования, образованного совокупностью формаль-
ных источников, каждый из которых являясь структурным 
элементом национальной конституции не утрачивает 
самостоятельного юридического значения. Наиболее 
известным примером подобного восприятия является 
Конституция Великобритании, по факту представляющая 
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собой собрание статутов, прецедентов, обычаев, регла-
ментирующих порядок организации и функциониро-
вания органов государственной власти, закрепляющих 
базовые принципы их взаимодействия как друг с другом, 
так и с институтами гражданского общества.

Онтологический анализ современного российского 
конституционного правопонимания, с одной стороны, 
позволяет говорить о нем как о монистическом, опреде-
ляющем конституцию как писаный (выраженный в ста-
тичной документальной форме) нормативно- правовой 
акт (закон), изменения в который (за исключением поло-
жений глав 1, 2, 9) вносятся в порядке, предусмотренном 
для издания федеральных конституционных законов 
(ст. 136 Конституции РФ). Вместе с тем, с другой стороны, 
в рамках концепции «живой конституции», высказыва-
ется и проводится в жизнь идея, в соответствии с кото-
рой к формальным источникам конституционного права 
относится как сама конституция (представленная единой 
документальной формой), так и вносящие в ее текст (в том 
числе в положения глав 1, 2, 9) смысловую коррекцию нор-
мативные интерпретационные акты Конституционного 
суда Российской Федерации, которые не являясь консти-
туцией по форме, вместе с тем по юридической силе, как 
минимум равны ей (Н. С. Бондарь1). Таким образом, в пла-
не онтологии, можно говорить о сочетании в современ-
ном российском конституционном правопонимании как 
монистического, так и плюралистического подходов.

Конституционная аксиология включает в себя пони-
мание конституции как наиболее значимой правовой 
ценности и вместе с тем формы юридического закрепле-
ния специализированных норм-ценностей, отражающих 
субъективное отношение к государственно- правовому 

1 Судья КС Николай Бондарь: Конституция 1993 года — живой документ нашей эпохи [Электронный 
ресурс]. URL: https://rapsinews.ru/judicial_analyst/20181212/292461034.html (дата обращения: 01.07.2024).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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устройству, как со стороны общества в целом, так и фор-
мирующих его социальных групп и отдельных граждан.

Говоря о ценностном восприятии самой конституции, 
автор акцентирует внимание на динамике его изменений 
в ходе генезиса российской государственно- правовой 
системы. В Российской империи конституция восприни-
малась в качестве «антиценности», представлявшей непо-
средственную угрозу для монархической формы государ-
ственного правления. В советской России, конституция 
рассматривалась в качестве явления ценность, которого 
носит временный характер и определяется требованиями 
и условиями зафиксированного в конституционном тексте 
этапа социалистического строительства. Современным 
российском конституционным правопониманием, кон-
ституция воспринимается как «вневременная» ценность, 
значимость которой не зависит от того или иного хроноло-
гического периода либо политической конъюнктуры.

Рассмотрение ценностей, получивших закрепление 
в текстах ранее действовавших и действующей россий-
ской Конституции, позволяет сделать вывод о достаточно 
высокой степени их вариативности.

В первых советских российских конституциях (1918, 
1925 гг.) имел место ярко выраженный классовый подход, 
предполагавший деление граждан на две враждебные 
группы: трудящихся и бывших эксплуататоров, а также 
лиц, живущих на «нетрудовые доходы». «Эксплуататоры» 
подлежали уничтожению, а «нетрудовые элементы» – 
«перековке». При этом, и первые, и вторые, представляли 
«социальную антиценность», что обусловливало их отно-
шение к социальной группе «лишенцев», не допускаемых 
к участию в политической жизни государства и суще-
ственным образом ограниченных в личных правах.

В конституциях «победившего» (1936, 1937 гг.) и раз-
витого (1977, 1978 гг.) социализма в качестве основной 
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социальной ценности рассматривался «советский граж-
данин» – индивид занимающий «достойное» место в об-
ществе «строителей социализма и коммунизма» и строя-
щий свою жизнедеятельность по принципу: «От каждого 
по способности, каждому по труду».

В действующей российской Конституции в качестве 
высшей ценности определяется «человек, его права 
и свободы» (ст. 2), при этом признается, что: «Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения» (ст. 17). Таким образом на консти-
туционном уровне закрепляются естественноправовые 
ценности, сам факт формирования и реализации которых 
относительно не зависим от государства.

Трансформация конституционного правопонимания
в контексте циклического генезиса российской
государственно- правовой системы
Структурная композиция конституционного правопо-

нимания объединяет совокупность формальных и содер-
жательных (субстанциональных) элементов. В качестве 
формальной составляющей предлагается рассматривать 
систему юридических источников государственного (кон-
ституционного) права, действующего на определенном 
этапе (цикле) российской государственности. Содержа-
тельный (субстанциональный) элемент конституционного 
правопонимания представлен конституционным право-
сознанием и юридически значимым поведением субъек-
тов конституционных правоотношений.

Как уже ранее отмечалось, российская государственно- 
правовая система в отличие от зарубежных аналогов 
на всех исторических этапах своего генезиса являлась 
именно государственной (от корневого слова «государь»), 
предполагающей выстраивание общественных отноше-
ний по принципу иерархической «вертикали власти», 



Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

80
2024, №. 3 (77)

устройство и функционирование которой определялись 
верховным правителем – главой государства. При такой 
форме государственного устройства вполне логично 
деление права на три основополагающие отрасли: го-
сударственное, гражданское, уголовное. Первое закре-
пляет базовые положения и принципы государственного 
устройства и взаимодействия государства и общества, 
представленного различными социальными корпора-
циями и отдельными индивидами. Гражданское право 
регулирует частную жизнь физических и юридических 
лиц, в той ее части, которая не подлежит публичной 
регламентации и не выходит за границы, установленные 
«государственным законом». В свою очередь уголовное 
право определяет виды и составы преступлений и уста-
навливает ответственность за их совершение.

И в Российской империи, и в Советской России, не за-
висимо от ценностного отношения к конституции, право 
рассматривалось в качестве «возведенной в закон воли 
государства». Последнее было представлено «господству-
ющим классом». То, что в Империи таким классом явля-
лась дворянская и буржуазная аристократия, интересы 
которой на высшем уровне олицетворял царствующий 
император, а в Советской России фактическая власть 
принадлежала партийно- хозяйственной номенклатуре, 
во главе которой находился коллективный орган – По-
литбюро ЦК КПСС, не меняет сути вопроса. Отношение 
государства к праву в целом и к конституции в частности, 
носило сугубо утилитарный характер и являлось отноше-
нием «хозяина к вещи». Естественно, что при таком под-
ходе вся сфера публичных отношений регулировалась 
«государственным правом».

В государственном праве Российской империи, по-
нятия «конституция», «конституционный строй» и т. п. 
рассматривались как неприемлемые для отечественной 
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государственно- правовой традиции, при этом по своей 
сути являлись конституционными, издаваемыми от име-
ни государства в установленном государством порядке 
законодательные акты (Соборное уложение 1649 г., Свод 
государственных законов 1836 г., Основные государствен-
ные законы 1906 г.) имевшие предметом своего регулиро-
вания вопросы, которые в советской и постсоветской Рос-
сии были урегулированы в текстах писаных конституций.

В советском государстве, как уже отмечалось выше, 
кардинальным образом изменилась форма правления, 
но осталось практически неизменным соотношение 
государства и права, последнее продолжало оставаться 
во всех своих отраслевых сферах «государственным». 
Однако, появление «формальной» конституции, став-
шей самостоятельным объектом научного исследования 
и профессионального обучения советских юристов, обу-
словили содержательную трансформацию «общегосудар-
ственного права» в самостоятельную отрасль советского 
права («государственное право»), которая по сути своей 
являлась «конституционным правом» и включала два 
направления «государственное право СССР» и «государ-
ственное право зарубежных стран». Предметом изучения 
в рамках первого направления являлись теоретические 
и практические аспекты советского социалистического 
конституционализма. Государственное право зарубеж-
ных стран исследовало конституции иностранных госу-
дарств, руководствуясь формационно- классовым подхо-
дом, в рамках которого все государства делились на две 
политико- правовых системы: социалистическую («про-
грессивную») и капиталистическую («регрессивную»).

Переход российской государственно- правовой систе-
мы к модели правового государства (ст. 1), предполагает 
верховенство права в целом и конституции, в частности, 
во всех областях жизнедеятельности государства и об-
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щества. В таком понимании государство в той же степени 
ограничено правом и конституцией (которые перестают 
быть «государственными вещами» и начинают воспри-
ниматься как «высшие» ценности), что и образующие его 
граждане и общественные организации. Концептуальное 
изменение соотношения государства и право, повлекло 
трансформацию наименования отрасли, науки, учебной 
дисциплины из «государственного» в «конституционное» 
право, а это в свою очередь предопределило субстанци-
ональную (содержательно- ценностную) трансформацию 
конституционного правосознания, в рамках которого 
конституция стала восприниматься не в качестве «госу-
дарственного инструмента» – предмета государственной 
собственности, а реального «основного закона», в равной 
степени обязательного как для гражданского общества, 
так и для самой государственной власти, которая в своей 
организации и функционировании должна быть «вла-
стью подзаконной» [11, с. 28–36].

Конституционное правопонимание
и конституционная традиция 
в условиях советского и современного 
российского федерализма
В формально- юридическом контексте категории кон-

ституция, конституционный строй, конституционное 
правопонимание, конституционная традиция возника-
ют в советский период российской государственности, 
политико- правовые основы которой получили законо-
дательное закрепление в Конституции РСФСР 1918 г., 
в тексте которой среди основополагающих принципов 
государственного устройства был, в том числе, закреплен 
национальный федерализм, в соответствие с которым 
Советская Россия представляла «федерацию Советских 
национальных республик» (ст. 2). Такая же характери-
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стика содержалась и в Конституции РСФСР 1925 г. (ст. 2), 
которая была принята на следующий год после принятия 
Конституции СССР 1924 г. При этом если для Советского 
союзного государства его национальная федеративная 
природа, сомнений не вызывала, то применительно 
к РСФСР, такая характеристика была по меньшей степени 
не точной, поскольку большинство административно- 
территориальных образований в комплексе составляю-
щих территорию Советской России создавались не по на-
циональному, а по иным критериям (историческому, 
экономическому, географическому, урбанистическому 
и др.), безотносительно национальной принадлежности 
их населения [6, с. 30–45]. Кроме того, не обладали ста-
тусом республик такие национальные образования как 
автономные области и автономные округа. В текст Кон-
ституции РСФСР 1937 г. не была включена используемая 
в предыдущих конституционных актах характеристика Со-
ветской России как «федерации Советских национальных 
республик». Вместо этого в ст. 14 определялся перечень 
административно- территориальных единиц входивших 
в состав РСФСР, без использования термина «субъект фе-
дерации». В данной Конституции были выделены 4 типа: 
край, область, автономная советская социалистическая 
республика, автономная область. В Конституции РСФСР 
1978 г. сохранился подход к пониманию РСФСР как сме-
шанной федерации, состоящей как из национальных, так 
и из политико- территориальных образований. При этом, 
дополнительно были выделены города республиканско-
го значения (Москва, Ленинград), а также автономные 
округа. В Конституции определялось, что автономные об-
ласти входят состав краев, а автономные округа, в состав 
краев и областей (ст. 71). Таким образом в формальном 
отношении в качестве реальных субъектов РСФСР следо-
вало рассматривать края, области, автономные советские 
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социалистические республики и города республикан-
ского значения. Как уже отмечалось ранее, в советских 
конституциях (как в союзных, так и в региональных) не ис-
пользовалась категория «субъект Федерации» и не закре-
плялся принцип их равенства в отношениях друг с другом 
и с федеральным центром. Фактически же, «привилегиро-
ванным» конституционным статусом в системе Советского 
федеративного государства наделялись республики (как 
союзные, так и автономные), которые имели конституцион-
ный статус государств, собственные конституции (причем 
в конституциях союзных республик закреплялось их право 
на свободный выход из состава Союзного государства 
(см, к примеру ст. 69 Конституции РСФСР 1978 г.) и ана-
логичную союзной систему государственных органов [1, 
с. 54–67]. Еще одной особенностью советского федерализ-
ма являлось структурно- содержательное разграничение 
федеральной и региональных систем законодательства 
[2, с. 35–37]. Как уже ранее отмечалось принятие союзной 
(федеральной) конституции, являлось условием принятия 
аналогичных актов союзными и автономными республи-
ками. В текстах региональных конституций дублировались 
(с учетом национальной специфики) основные положе-
ния и принципы союзного Основного Закона. Говоря же 
о структуре отраслевого законодательства, следует от-
метить иной подход, в рамках которого на уровне Сою-
за принимались Основы законодательства (уголовного, 
уголовно- процессуального, гражданского, гражданско- 
процессуального). Союзные республики принимали соб-
ственные кодексы, в структуре которых Основы, занимали 
место единой для всех республиканских кодексов общей 
части. В свою очередь нормы особенной части разраба-
тывались с учетом национально- культурных особенностей 
соответствующей республики и имели определенные 
отличия, обусловленные этими особенностями.
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Особенностью конституционного правопонимания 
в контексте советского федерализма являлось прежде 
всего восприятие конституционной системы как де-
терминированной общности союзной и региональных 
конституций, в основу взаимодействия которых была 
положена устойчивая конституционная традиция, опре-
делявшая как время и порядок разработки региональных 
конституций, так и их содержание.

Проведенный сопоставительный анализ формальных 
и содержательных параметров федерализма применитель-
но к государственно- правовых системам СССР и РСФСР, 
позволяет утверждать, что собственно федеративной 
в советский период являлась только система Союзного 
государства, в рамках которой можно было говорить о фор-
мальном равенстве союзных республик, как по отноше-
нию друг к другу, так и к федеральному центру, в качестве 
которого выступала РСФСР, неформальный статус которой 
был закреплен в советском гимне: «Союз нерушимый ре-
спублик свободных, сплотила навеки Великая Русь».

В Конституции РФ 1993 г. закрепляется федеративная 
форма государственного устройства (ст. 1) современной 
России и определяется принцип равенства субъектов ее 
образующих (ч. 4 ст. 5).

Территориальное устройство РФ конкретизировано 
в ст. 65, где в качестве равноправных субъектов выделены 
республики, края, области, города федерального значе-
ния, автономные округа и автономная область. Так же, как 
и в советском федерализме, республики обладают «при-
вилегированным» конституционным статусом: именуются 
государствами, имеют собственные конституции, могут 
устанавливать собственные государственные языки [8, 
с. 27–33]. Автор считает необходимым акцентировать 
внимание на том обстоятельстве, что разработка проекта 
Конституции осуществлялась в период, когда имел место 
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«парад суверенитетов», в результате которого республи-
канский статус получили практически все автономные 
области (за исключением Еврейской), которые в период 
советского федерализма рассматривались как составные 
части краев и, таким образом фактически субъектами со-
ветской российской федерации не являлись. Кроме того, 
принятие в состав РФ самопровозглашенных ЛНР и ДНР 
(2022 г.), созданных на основе одноименных областей, 
равно как и более раннее вхождение в Россию Респу-
блики Крым «размывает» представление о республике 
как о национальном образовании в составе многонаци-
онального Российского государства (то же самое можно 
сказать о Республике Дагестан, образованной по принци-
пу административного соединения в одном образовании 
представителей более 40 национальностей).

В качестве инструмента преодоления «конституцион-
ной разобщенности» федерального центра и регионов 
может быть предложена концепция «живой консти-
туции», активными сторонниками которой выступают 
судьи Конституционного Суда РФ (как действующие – 
В. Д. Зорькин, так и находящиеся в почетной отставке – 
Н. С. Бондарь). В рамках предлагаемой концепции Кон-
ституция рассматривается как нормативный правовой 
акт, в содержании которого закрепляется плюрализм 
правопонимания, что позволяет гармонично сочетать 
в конституционном правотворчестве и правореализации 
такие традиционные типы, как нормативизм, юснатура-
лизм, юридическую социологию и правовой историзм [12, 
с. 41–44]. Также «живая конституция» обеспечивает вза-
имосвязь аутентичного конституционного текста (значи-
тельная часть которого (гл. 1, 2, 9), может быть изменена 
только путем принятия новой конституции) и норматив-
ных интерпретационных актов Конституционного суда, 
посредством которых осуществляется смысловая коррек-



Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
Public Law Sciences

87
М. Р. Ромашова

ция конституционных положений и принципов, без из-
менения их текстуальных формулировок. Применительно 
к «живой конституции», Конституционный суд выступает 
не только в качестве ее официального интерпретатора, 
но и государственного органа наделенного функциями 
легального (делегированного) конституционного пра-
вотворчества [9, с. 18–25].

Отмечается, что в действующей Конституции получили 
закрепление две характеристики Российской Федера-
ции: национальная (Россия – многонациональный союз 
равноправных народов с особым местом государствооб-
разующего русского народ) и территориальная (Россия – 
общность территорий ее субъектов).

Идейным основанием единой конституционной систе-
мы в условиях современного российского федерализма, 
по мнению автора, призвано стать национальное консти-
туционное правосознание обеспечивающее сохранение 
и продолжение конституционной традиции, основан-
ной как на традиционных, так и вновь формируемых 
духовно- нравственных ценностях, положенных в основу 
«культурно- цивилизационной общности Русского мира».

Заключение
Конституционное правопонимание представляет собой 

системный отраслевой фрагмент общей теории право-
понимания, в рамках которого вырабатывается субъек-
тивное отношение к пониманию и структурированию 
конституционного (государственного) права в целом 
и Конституции, в частности.

В контексте становления и развития российского феде-
рализма конституционное правосознание трансформи-
руется под воздействием закономерностей специфичных 
для обособленных исторических циклов российской 
государственно- правовой системы.
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В условиях Российской империи, действует принцип 
доминирования государства в лице царствующего им-
ператора над регионами, воспринимаемыми в качестве 
составных элементов «единого и неделимого импер-
ского тела», не обладающих в таком статусе сколько 
ни будь значительной автономией. Имперское госу-
дарственное право, отрицает конституцию как предмет 
буржуазной республиканской правовой культуры, хотя 
и допускает наличие конституционных актов в отдель-
ных национальных регионах (Царстве Польском и Ве-
ликом княжестве Финляндском).

В советской России (РСФСР/СССР) на конституционном 
уровне получила закрепление концепция национального 
федерализма, в соответствие с которой советское госу-
дарство представляло собой «федерацию национальных 
республик». Советские конституции выступали в качестве 
законодательных актов («основных законов») принимае-
мых в целях «юридической фиксации» результативных до-
стижений, полученных государством и обществом в ходе 
социалистического строительства, при этом функции стра-
тегического планирования в области государственно- 
правового развития выполняли партийные программы.

В современной России государственное устройство 
базируется на смешанной модели федерализма, в ко-
торой национальные и политико- территориальные 
субъекты формально обладают равным статусом, однако 
при этом так же формально субъекты- республики выде-
лены в особую группу (имеют дополнительный консти-
туционный статус государств, свою конституцию, могут 
устанавливать собственные государственные языки), что 
позволяет говорить о современном российском феде-
рализме как асимметричном. Современное российское 
конституционное правопонимание складывается под 
воздействием двух тенденций: центростремительной, 
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предполагающей подчиненное положение субъектов 
Федерации по отношению к федеральному центру 
и центробежной, направленной на стремление к реги-
ональной автономизации, что в ряде случаев приводит 
проявлениям «регионального сепаратизма».

Сочетание в современном российском конституционном 
правопонимании нескольких классических типов понима-
ния права (нормативистского, естественно- правового, со-
циологического, исторического), равно как и «включение» 
в конституционную систему таких инновационных для 
отечественной конституционно- правовой практики инсти-
тутов как президентская власть и конституционный суд, 
обусловили формирование концепции «живой конститу-
ции», в рамках которой предлагается комплексный подход 
к пониманию конституции как явления в котором аутен-
тичный текст дополняется актами интерпретационного 
правотворчества, способными адаптировать текстуальные 
положения к изменяющейся конституционно- правовой 
реальности. Практическое воплощение концепции «жи-
вой конституции», в системе отечественного конституцио-
нализма, с одной стороны снимает с повестки дня вопрос 
об «исторической конечности» конституции, юридическая 
сила которой зависит теперь исключительно от факта 
легальности и легитимности единой системы публичной 
власти, а с другой стороны, позволяет рассматривать кон-
ституцию в качестве «основного документа стратегическо-
го планирования», содержащего целевые установки опре-
деляющие направленность государственно- правового 
развития в обозримом будущем.
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Механизмы обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти  
в Российской Федерации

В статье проводится анализ механизмов взаимо-
действия органов, включенных в единую систему 
публичной власти, действующих в Российской 
Федерации. Комплексных фундаментальных ис-
следований по данной теме не проводилось, что 
обуславливает актуальность поднимаемых в насто-
ящей работе вопросов. Выводы и предложения, сде-
ланные в исследовании, могут иметь практическое 
значение для повышения эффективности функцио-
нирования институтов власти. 

Ключевые слова: Президент, Государственный 
Совет, органы единой публичной власти, местное 
самоуправление, согласованное функционирова-
ние и взаимодействие, полномочия, координация.
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The article analyses the mechanisms of interaction 
between the bodies included in the unified system of 
public authority operating in the Russian Federation. 
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Введение
Исторические условия территории, на которой сложи-
лось русское государство, предопределили образование 
общества и государства как некой цельности, обеспече-
ние функционирования которой предполагает высокий 
уровень мобилизации и высокий уровень эффективности 
деятельности управленческого аппарата. На фоне укре-
пления российской государственности большое значе-
ние имело установление связей внутри управленческого 
аппарата, построенного по принципу верховенства.

Практически на всех этапах существования Российско-
го государства вся полнота власти была сконцентрирова-
на в руках главы государства. С развитием общественных 
отношений организация власти, основанная на принци-
пе разделения компетенции, стала необходимым услови-
ем, что было реализовано в Конституции 1993 г.

Принцип разделения и независимости неразрывно 
связан с принципом единства публичной власти, для 
обеспечения которого необходимо согласованное функ-
ционирование и взаимодействие.

Особенности взаимодействия
органов публичной власти
Профессор И. А. Ильин, исследуя исторические условия, 

в которых развивалось российское государство, писал, что 
многонациональное население, обширная территория, 
сложность общегосударственных задач, военные угрозы 
предопределили потребность в сильной власти в России 
[4, c. 332–336, 345]. Вместе с тем «сильная власть» в усло-
виях демократического режима должна осуществляться 
с учетом принципа разделения на организационно- 
обособленные самостоятельные ветви.

Анализируя опыт зарубежных стран, И. А. Ромайкин 
обозначает проблемы, возникающие в организации 
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и деятельности власти в федеративном государстве, и от-
мечает, что разделение властей способствовало превра-
щению государства в полуразъединённый и слабо согла-
сованный механизм [10, c. 18].

Согласно поправкам 2020 г., внесенным в Конститу-
цию РФ, появилось понятие «Единая система публич-
ной власти» (п. 3 ст. 132 Конституции РФ). Местное са-
моуправление и госорганы теперь объединены в эту 
единую систему и взаимодействуют с целью обеспече-
ния интересов населения.

Как заключил Конституционный Суд, принцип един-
ства публичной власти предполагает не только необ-
ходимость слаженного взаимодействия, но и наличие 
организационно- правовых механизмов для обеспечения 
этого процесса в контексте предписаний Конституции 1.

Б. В. Россинский отмечает потенциал для всей систе-
мы государственного управления административно- 
правовой модели, возникающей в результате допол-
нения Конституции положением ч. 3 ст. 132 [12, c. 8]. 
Поправки к Конституции, принятые в 2020 г., дают 
возможность выстроить связанный иерархически ме-
ханизм власти на всех уровнях управления, включая 
муниципальный [6, c. 47].

Принцип согласованного функционирования на всех 
уровнях власти особым образом реализуется в госу-
дарстве с федеративным устройством, так как субъек-
ты по-другому не могут реализовать свои полномочия, 
кроме как во взаимодействии с федеральным центром, 
только во взаимодействии с государственной властью 
функционирует и местное самоуправление.

Построение властного механизма с учетом принципа 
разделения компетенции и функционирования системы 
сдержек и противовесов предусматривает осуществле-

1 Постановление Конституционного суда РФ от 30.05.2023 № 27-П
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ние власти, основанное на органичном взаимодействии 
и контроле [15, c. 140].

К основным способам взаимовлияния классических 
ветвей власти можно отнести следующие:

■ Судебная власть через контроль на соответствие нор-
мативных правовых актов Конституции, Законам влияет 
на деятельность законодательной и исполнительной, раз-
решает судебные споры, в которых участвуют госорганы.

■ Законодательная, создавая акты материального права, 
устанавливает основы для деятельности судебной и ис-
полнительной.

■ Исполнительная власть осуществляет реализацию 
принятых законодательной властью нормативных право-
вых актов и судебной властью решений, подготавливает 
законопроекты.

В законодательстве не раскрыто определение «согла-
сованное функционирование и взаимодействие органов 
публичной власти». Не установлены особенности реа-
лизации данного принципа ни в Конституции, ни в Фе-
деральном законе от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государ-
ственном Совете Российской Федерации» (Далее – Закон 
№ 394-ФЗ), ни в Федеральном законе от 21.12.2021 № 414-
ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» (Далее – Закон 
№ 414-ФЗ), что само по себе располагает к различным 
вариантам толкования и неопределенности.

Принципы, в соответствии с которыми Госсовет регу-
лирует вопросы взаимодействия органов власти, пе-
речислены в ст. 17 Закона № 394-ФЗ, к ним относятся: 
эффективность, самостоятельность и независимость 
власти; обоснованность при распределении полно-
мочий между органами власти; открытость информа-
ции об их деятельности; финансовая обеспеченность 
и подконтрольность.
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Аристов Е. В. считает, что взаимодействие будет осущест-
вляться при определении Государственным Советом стра-
тегических задач и целей внутренней и внешней поли-
тики, через формирование государственной политики 
в области социально- экономического развития России, ее 
субъектов и муниципальных образований [1, c. 199].

Мероприятию по обеспечению согласованного взаимо-
действия должны включать:

■ Внутреннюю координацию в судебной системе, 
в системе исполнительной, законодательной власти для 
обеспечения законности, правовой определенности, эф-
фективности правоприменительной практики.

■ Вертикальную координацию, которая реализуется при 
разработке стратегий развития с учетом региональных 
условий для достижения общегосударственных задач.

■ Горизонтальную координацию, которая реализуется 
через механизмы регионального и межмуниципального 
взаимодействия и сотрудничества.

Президент Российской Федерации в механизме
обеспечения согласованного функционирования
органов публичной власти
С 2020 г. ст. 80 Конституции была существенно изменена 

ввиду расширения полномочий Президента в отношении 
органов, включенных в единую систему публичной власти. 
Глава государства обеспечивает их согласованное функ-
ционирование. До поправок Президент осуществлял эти 
функции по отношению к государственной власти. Теперь 
Президент наделен более весомыми полномочиями в от-
ношении регулирования деятельности как государствен-
ной, так и муниципальной власти, возможности влияния 
и воздействия существенно расширяются.

Изменениям способствовала практика взаимодействия 
органов власти, основанная на положениях Конституции 
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1993 г. Новеллы законодательства, касающиеся взаимо-
действия органов власти в целях достижения их согласо-
ванного функционирования, были нацелены на решение 
существующих проблем соответствующей управленче-
ской практики [11, c. 16].

Конституция 1993 г. закрепила за Президентом России 
ведущую роль в системе публичной власти, осуществляя 
свои функции, Президент должен соблюдать принцип 
разделения властей, отражающий независимость и само-
стоятельность ветвей власти и являющийся принципом 
правового государства.

По Конституции России 1993 г. Глава государства 
не включён ни в одну из ветвей власти, выполняет по-
среднические функции по отношению ко всем органам 
публичной власти, занимая по отношению к ним веду-
щее, нейтральное положение.

В XIX веке французский ученый конституционалист 
Бенджамин Констан де Ребек выделял 5 ветвей вла-
сти, ввел понятие «нейтральная власть» для характе-
ристики власти Главы государства. Рассуждая о вза-
имодействии различных уровней власти, Констан 
писал, что Глава государства обладает возможностя-
ми восстановить нормальное положение дел, когда 
возникают противоречия между ветвями власти, его 
интерес состоит в скоординированных действиях 
властных структур [5, c. 38–39].

Каждая из ветвей власти должна обеспечивать эф-
фективную реализацию закрепленных за ней функций 
и действовать в пределах своей компетенции. Но, если 
на определенном этапе, согласованное функционирова-
ние не обеспечивается, то требуется сила, которая может 
разрешить проблемную ситуацию. Президент РФ, явля-
ясь нейтральной силой по отношению ко всем ветвям 
власти в соответствии с тем, как определено в Конститу-
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ции РФ выполняет функции по обеспечению их согласо-
ванного взаимодействия.

Ряд авторов критикует такое положение Президента, 
и указывают на возникающие противоречия, условия для 
злоупотреблений [8, c. 40] и возможности необоснованно-
го вмешательства в деятельность органов власти [7, c.52].

Несомненно, концентрация властных полномочий 
несет определенные риски. Совершенствование меха-
низмов согласованного функционирования не должно 
приводить лишь к усилению вертикали власти и ее 
централизации, сохраняя ценности федеративной ор-
ганизации, необходимо обеспечивать сотрудничество 
между ее субъектами. Н. М. Добрынин отмечает, что ре-
ализация принципов разделения властей и эффектив-
ности государственного управления потребуют значи-
тельно больше времени, чем укрепление вертикали 
власти в России с многовековой историей унитарного 
государства [3, c. 34].

В целях согласованного функционирования всех систем 
единой публичной власти Президент правомочен приме-
нять меры воздействия. У него есть полномочия по феде-
ральному вмешательству, он может использовать право 
законодательной инициативы, право вето, право роспуска 
Государственной Думы по основаниям взаимосвязанным 
с Правительством, право издавать указы и другие.

Глава государства может применять согласительные 
процедуры для урегулирования разногласий между 
органами власти, как определено в ст. 85 Конституции, 
может передать, в случае не достижения результата, дело 
для разрешения в суд. Данные положения конкретизиру-
ются в различных нормативных правовых актах. Все эти 
меры относятся к механизмам принуждения к согласо-
ванному функционированию, либо к механизмам, при-
меняемым в ситуациях, когда возникли противоречия, 
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механизмы обеспечения согласованного функциониро-
вания должны включать в себя и иные способы.

Особенности компетенции органов публичной
власти в сфере обеспечения их согласованного
функционирования
В перечень субъектов, наделенных правом участия 

в решении вопросов согласованного функционирования 
органов власти и координации их деятельности, вклю-
чены Президент, Государственный Совет (далее – ГС РФ), 
Правительство РФ и другие органы власти, согласно п. 2 
ст. 2 Закона № 394-ФЗ.

Координация в данном контексте подразумевает си-
стему мероприятий и принятие решений, направленных 
на согласованное функционирование органов власти. Этот 
процесс имеет большое значение для обеспечения эффек-
тивной работы властных структур, стабильности государ-
ственных институтов. Согласованное взаимодействие всех 
элементов в рамках единой системы власти способствует 
реализации эффективной государственной политики.

Актуализация вопросов обеспечения согласованного 
функционирования органов единой публичной власти 
связана с принятием поправок к Конституции, что опре-
делило дальнейшее развитие законодательства в этой 
сфере. В частности, в 2020 г. вступил в силу новый Закон 
о Правительстве, закрепивший полномочия в сфере ко-
ординации деятельности органов исполнительной вла-
сти с целью их согласованного функционирования 1.

Координация заключается в обеспечении согласован-
ности действий, направленных на реализацию общих 
целей и задач. Таким образом, Правительство Россий-
ской Федерации играет центральную роль в системе 

1 О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон № 4-ФКЗ 
от 06.11.2020 Ст. 13.
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исполнительной власти, обеспечивая реализацию го-
сударственной политики, координацию действий раз-
личных органов власти и осуществляя взаимодействие 
с другими ветвями власти. Правительство осуществляет 
эти полномочия, в соответствии со ст. 85 Конституции РФ, 
под руководством Президента.

Для осуществления данных полномочий и обеспечения 
оперативных и согласованных действий органов испол-
нительной власти федерального, регионального уровня 
при разрешении штатных и нештатных ситуаций при 
Правительстве РФ создан координационный центр 1. В п. 15 
Положения о координационном центре перечислены 
обширные полномочия, реализуемые в рамках обеспе-
чения оперативных и согласованных действий. Вопросы, 
связанные с разрешением разногласий внутри системы 
исполнительной власти, регулировались до принятия 
нового закона Федеральным Конституционным Законом 
от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации. Для реализации данного полномочия Прави-
тельства ранее создавались согласительные комиссии.

В результате изменений ст. 83 Конституции ГС РФ 
получил полномочия в сфере обеспечения согласо-
ванной деятельности органов публичной власти. ГС РФ 
является площадкой для обсуждения и принятия ре-
шений по наиболее важным вопросам общественной 
жизни страны.

Государственный Совет – это орган, созданный для 
обеспечения согласованной работы всех уровней власти: 
федеральной, региональной и местной, рассматриваю-
щий также вопросы передачи полномочий между ними, 
как определено в ст. 6 Закона № 394-ФЗ. На основе ана-
лиза особенностей функционирования органов власти, 

1 О Координационном центре Правительства Российской Федерации: постановление Прави-
тельства №  171 от 12.02.2021.
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ГС разрабатывает предложения по совершенствованию 
системы управления.

В итоге Президент может как единолично, так и посред-
ством ГС РФ осуществлять свои арбитражные функции 
по разрешению конфликтов и согласованию действий 
органов власти.

Для выполнения функций ГС создана специальная 
комиссия, которая рассматривает вопросы, связанные 
с обеспечением согласованного функционирования 
и взаимодействия. В функции этого рабочего органа ГС 
входит, кроме рассмотрения вопросов взаимодействия 
органов публичной власти, также и подготовка пред-
ложений по использованию Главой государства согла-
сительных процедур для урегулирования разногласий 
между органами власти, разработка предложений в отно-
шении совершенствования их деятельности 1:

Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
носят только лишь рекомендательный характер.

По итогам заседаний ГС оформляются решения. Реше-
ния подписывает Председатель, которым является Глава 
государства, как установлено в ст. 8 Закона № 394-ФЗ.

На основе изучения компетенции ГС можно утверждать, 
что Государственный совет является органом, находя-
щимся в ведении Президента, который содействует ему 
в выработке решений по рассматриваемым вопросам.

А. В. Нечкин отмечает, что ГС РФ в объеме компе-
тенций, закрепленных за ним, является не более чем 
координационно- совещательным органом при Прези-
денте [9, c. 141]. По существу, субъектом уполномоченным 
осуществлять действия и принимать окончательные ре-
шения относительно обеспечения согласованного функ-
ционирования органов власти является Президент РФ.

1 Вопросы Государственного Совета Российской Федерации: указ Президента РФ № 800 
от 21.12.2020. П. 11.
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Членами ГС являются руководители государственных 
органов: Правительства, обеих палат Федерального 
Собрания, Администрации Главы государства, высшие 
должностные лица субъектов РФ. По решению Главы 
государства в состав ГС могут быть включены представи-
тели Госдумы, местного самоуправления, иные лица.

Участие руководителей регионов в деятельности ГС 
подразумевает возможность учета региональных интере-
сов в процессе выработки совместных решений. Безус-
ловно, единство публичной власти предполагает вов-
лечение субъектов Российской Федерации в процессы 
рассмотрения общефедеральных вопросов и принятия 
по ним решений [2, c. 130].

Местное самоуправление не относится к системе госу-
дарственной власти и самостоятельно как установлено 
в ст. 12 Конституции, в связи с этим при определении 
механизмов согласованного функционирования между 
уровнями муниципальной и государственной власти 
возникают определенные сложности. Однако, ввиду 
включения местного самоуправления в единую систему 
публичной власти, вопросы согласованного взаимодей-
ствия должны решаться при участии представителей 
муниципальной власти.

Администрация Президента является еще одним госу-
дарственным органом, участвующим в выработке реше-
ний относительно взаимодействия органов публичной 
власти. Определенные функции Администрации Главы 
государства и Государственного Совета фактически ду-
блируют друг друга. В задачи ГС входит оказание содей-
ствия Главе государства в обеспечении согласованного 
функционирования госорганов (п. 1 ст. 5 Закона № 394-
ФЗ). Администрация Главы государства осуществляет 
подготовку предложений Президенту по вопросам 
обеспечения согласованного функционирования госор-
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ганов 1. Это показывает, что Глава государства имеет право 
принимать решения самостоятельно, без участия Госу-
дарственного совета, не ориентируясь на выработанные 
комиссиями этого органа решения.

Изменения в законодательстве субъектового уровня, 
связанные с поправками к Конституции, определяют 
способы взаимодействия органов власти на региональ-
ном уровне. Так Законом № 414-ФЗ в п. 2 ст. 32 опреде-
ляется, что высший исполнительный орган Субъекта РФ 
обеспечивает в соответствии с Законом Субъекта РФ 
согласованное взаимодействие исполнительных орга-
нов регионального уровня.

Таким образом, вопросы согласованного функциониро-
вания на региональном уровне определяются законом 
субъекта. Следует отметить, что ввиду отсутствия специаль-
ного модельного закона, определяющего принципы орга-
низации публичной власти и особенности взаимодействия 
всех входящих в нее элементов, фактически отсутствуют 
ориентиры для регулирования вопросов данной сферы.

При определении направлений совершенствования 
согласованного функционирования публичной власти 
на муниципальном уровне можно отметить тенденции 
к усилению контроля и влияния. Так значительно рас-
ширяется компетенция органов региональной власти 
в отношении муниципальной. Теперь органы власти 
субъектов федерации могут участвовать в правовом ре-
гулировании деятельности местного самоуправления, 
в определении компетенции местных органов власти, 
в их формировании, в осуществлении контроля за их де-
ятельностью. Этому способствовало определение в ст. 6 
Закона № 414-ФЗ особенностей участия субъектов РФ 
в решении вопросов местного самоуправления.

1 Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации: поло-
жение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации № 490 от 06.04.2004. П. 5.
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Расширение компетенции и полномочий субъектов 
РФ по отношению к местному самоуправлению должно 
осуществляться при сохранении гарантий самостоятель-
ности местного самоуправления, обозначенных в ст. 12 
Конституции, требуется не только расширение компетен-
ции органов государственной власти в данном вопросе, 
но и проработка регламентов их взаимодействия.

Изменения в отношении муниципальной власти в РФ 
связаны с тенденциями к ограничению их автономии 
и усилению централистских начал на основании един-
ства публичной власти [13, c. 32]. Автономия местного 
самоуправления становятся иллюзорной ввиду того, что 
отсутствуют условия для непосредственной коммуни-
кации с органами федеральной и региональной госу-
дарственной власти, необходимой для учета интересов 
населения при разработке планов регионального и фе-
дерального развития [13, c. 45]. Централизация публич-
ной власти в России достигла своей меры и возникает 
необходимость в децентрализации при сохранении 
единства [14, c. 108]. Не допуская излишней централиза-
ции публичной власти необходимо последовательное 
совершенствование правовых механизмов согласован-
ного функционирования институтов взаимодействия 
власти и населения [14, c. 125].

Заключение
Объединение государственных (федеральных и реги-

ональных) и муниципальных органов в единую систему, 
именуемую «единая публичная власть», создает необ-
ходимость установления способов их взаимодействия. 
Такое взаимодействие должно обеспечиваться через 
механизмы слаженной совместной работы и сотрудниче-
ства на всех уровнях управленческих связей.
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Предусмотренные в Конституции РФ основы единой 
публичной власти усиливает роль Главы государства, 
наделяя его полномочиями в отношении обеспечения 
согласованного функционирования. Будучи фактически 
исключен из системы сдержек и противовесов, он имеет 
большие возможности по вмешательству в деятельность 
всех уровней власти, роль Президента в отношении вли-
яния на все ветви власти гипертрофирована. Единствен-
ным субъектом уполномоченным осуществлять действия 
и принимать окончательные решения относительно 
обеспечения согласованного функционирования всех 
уровней публичной власти является Глава государства.

Закрепленные в Основном законе государства компе-
тенции ГС, как органа уполномоченного обеспечивать 
согласованное взаимодействие всех органов публичной 
власти, предполагают организацию эффективно рабо-
тающего института. Однако объем полномочий и статус 
данного органа, определенный в Законе № 394-ФЗ сохра-
няет за Президентом главенствующую роль в решении 
задач, отнесенных к компетенции ГС.

Органы муниципальной власти имеют возможность 
принимать участие в деятельности Государственного Со-
вета лишь в случае соответствующего решения Главы го-
сударства. Ввиду отсутствия механизмов для регулярной 
прямой коммуникации местного самоуправления с пред-
ставителями государственной власти при выработке ре-
шений относительно согласованного функционирования 
публичной власти, такие решения могут приниматься без 
учета интересов местных органов власти.

При усилении унитарной составляющей в нормах 
действующего законодательства, регламентирующих 
организацию единой публичной власти, не выработаны 
принципы согласованного функционирования и взаимо-
действия всех входящих в эту систему органов. Передача 
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данных полномочий на уровень субъектов при отсут-
ствии модельного закона создает возможности самопро-
извольного нормотворчества.

Перечисленные особенности организации механиз-
мов, связанных с согласованным функционированием 
публичной власти в России, указывают на необходимость 
дальнейшего развития законодательства в этой сфере.
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Проблемы понимания права собственности в юридической 
литературе периода Российской империи
И. И. Тахмазиди

История развития права собственности в Российской им-
перии является важной составляющей изучения эволюции 
общества и государства. Формирование института права 
собственности в российской цивилистике в различные 
периоды нашей истории имело свои особенности и харак-
теризовалось разнонаправленным развитием в советский 
период. Право собственности – ключевой элемент не только 
для юридической науки, но и для экономической и соци-
альной теории. В рамках исследования мы будем опираться 
на труды российских учёных в области истории и права, 
таких как В. И. Вешняков, И. А. Покровский, Г. Ф. Шершеневич 
и других. 

Такой подход позволит нам лучше понять исторические 
и теоретические аспекты развития права собственности, 
а также проанализировать его влияние на современные 
правовые структуры.

Ключевые слова: институт права собственности, кодифи-
кация, правомочия: владение, пользование, распоряжение, 
Свод законов Российской империи.
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The history of the development of property rights in the 
Russian Empire is an important component of the study of 
the evolution of society and the state. The formation of the 
institution of property rights in Russian civil law in various 
periods of our history had its own characteristics and was 
characterized by a multidirectional development during the 
Soviet period. Property law is a key element not only for legal 
science, but also for economic and social theory. As part of 
the research, we will rely on the works of Russian scien-
tists in the field of history and law, such as V. I. Vishnyakov, 
I. A. Pokrovsky, G. F. Shershenevich and others. 

This approach will allow us to better understand the 
historical and theoretical aspects of the development of 
property rights, as well as analyze its impact on modern legal 
structures.

Key words: institute of property law, codification, powers: 
possession, use, disposal, Code of Laws of the Russian 
Empire.
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Введение
При рассмотрении вопросов, таких как: «Что такое право 
собственности?», «Какую роль этот институт играет в об-
ществе и государстве?» и «Какими правомочиями обла-
дает субъект в отношении собственности?», ответы на них 
зависят не только от изменений политического строя 
государства, как это произошло во время революции 
1917 года и последующего издания декрета об отмене 
права частной собственности на недвижимость в со-
ветской России. Политико- правовые трансформации 
в понимании права собственности имели место, но они 
не были и не являются единственным критерием изме-
нения и развития этого обширного института.

Процесс развития права собственности в истории 
Российской империи является в том числе и неким 
сопутствующим отражением эволюции самого обще-
ства и государства. Изучение процесса формирования 
и трансформации представлений о праве собственности 
позволяет лучше понять актуальные вопросы и пробле-
мы, возникающие в разных отраслях современной юри-
дической науки.

Исследование исторического опыта преобразования 
понятия института права собственности позволит лучше 
понять особенности и тенденции развития современного 
законодательства, регулирующего имущественные отно-
шения в России.

Анализ научной литературы периода
Российской империи в контексте становления
и развития института права собственности
При изучении исторических аспектов становится ясно, 

что существуют две основные традиции в понимании 
права собственности: континентальная и англосаксон-
ская правовые системы. Особенности и различия право-
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вых систем не являются предметом исследования в рам-
ках данной работы, однако следует отметить, что первая 
система предполагает концентрацию всех прав на объект 
в руках одного владельца, отказываясь от феодальных 
принципов и считая их пережитками прошлого. Класси-
ческий пример такой системы – Кодекс Наполеона, благо-
даря которому было провозглашено о неприкосновенно-
сти частной собственности.

Англосаксонская правовая система, во-первых, сохра-
нила некоторые институты, характерные для феодального 
периода, а во-вторых, в отличие от континентальной си-
стемы рассматривает институт права собственности как 
набор частичных правомочий, что обеспечивает опреде-
лённую гибкость, более соответствующую современным 
тенденциям и реалиям развития общества в экономиче-
ской, социальной и политической сферах.

Знаменитый российский правовед Иосиф Алексеевич 
Покровский справедливо отметил, что «право собствен-
ности не является для человечества исконным и «при-
рожденным, а созидается путем медленного историче-
ского процесса» 1. Изучение особенностей понимания 
права собственности в истории отечественной юриди-
ческой литературы можно рассматривать через призму 
различных временных периодов. Однако в рамках этого 
исследования мы сосредоточимся на ключевых момен-
тах, оказавших влияние на эволюцию и изменение вос-
приятия института собственности.

Развитие столь важного для государства института 
не могло не привлечь внимание учёных, законодателей 
и государственных деятелей к опыту соседних запад-
ных стран, особенно к опыту создания правовой системы 
Германии и Франции. При создании национального зако-
нодательства факты заимствования и ориентации на за-

1 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права: монография М.: Статут, 2003. 351 с.
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падное регулирование не должны говорить об отсутствии 
у отечественных учёных и законодателей собственных 
уникальных идей. Напротив, всё развитие права прямиком 
уходит в историю и обращается к римскому праву [3, с. 86].

В истории права Рим занимает особое место, демон-
стрируя огромное значение юриспруденции для право-
вого развития и культуры общества. В законодательной 
практике Российской империи XIX века мы видим отра-
жение римских учений, которые, в свою очередь, были 
заимствованы нашими учёными из западных кодексов.

Важно осознавать, что развитие законодательства тесно 
связано с уровнем правовой науки в стране и правовой 
культурой общества. Исторические данные свидетель-
ствуют о том, что постепенное и стабильное развитие 
науки не является характерной чертой для России, одна-
ко подобного рода последовательность, согласно опы-
ту других государств, способствует гармонизации и уни-
фикации в области гражданского права, так как одна 
лишь законодательная рецепция не способна устранить 
пробелы и недостатки 1.

Отсутствие поэтапного и стабильного развития право-
вой науки и законодательства особенно заметно в пе-
риод правления Петра I. Его реформы привели к новому 
этапу в истории русского законодательства. Реформатор-
ский дух, проникший в правовую сферу, характеризовал-
ся слабой согласованностью новых законов со старыми 
московскими законам. Во времена Петра I произошёл 
резкий разрыв с традициями и полное пренебрежение 
прошлым в пользу западных течений.

Во времена правления Екатерины II концепция част-
ной собственности приобрела особую значимость, что 
способствовало прогрессу в развитии общества и эко-

1 Кассо Л. Источники Русского гражданского права. Вступительная лекция, прочитанная в Мо-
сковском Университете 17-го января 1900 года. Ст. 5. 1900.
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номики. Тогда понятие «собственность» включало в себя 
разнообразные объекты: пастбища для скота, леса для 
охоты и лесозаготовки, землю и водные ресурсы. Госу-
дарственная деятельность при Екатерине II отличалась 
тем, что впервые был использован сам термин «собствен-
ность», во времена её правления широко применялись 
такие положения в жалованных грамотах [13, с. 2].

Идея частной собственности продолжала развиваться 
и укрепляться при правлении Екатерины II, что привело 
к формированию современного понимания этого явления.

Впервые признание гражданского права как отдель-
ной отрасли права произошло в 1832 году с принятием 
Свода законом Российской империи. Впоследствии 
было определено и само понятие права собственности 
на законодательном уровне, что не могло не оказать свой 
эффект на дальнейшее развитие данного института. Од-
нако по мнению Е. А. Суханова реальное развитие данной 
подотрасли произошло лишь при отмене крепостного 
права в 1861 году [7, с. 26].

В соответствии с этим определением, право собственно-
сти принадлежит тому, кто первым приобрёл имущество 
законным путём и оформил его в свою личную собствен-
ность. Этот человек имеет право владеть, использовать 
и распоряжаться имуществом на постоянной основе 
и передавать его по наследству, пока не передаст свои 
права другому лицу. Таким образом, право собственности 
является исключительным и независимым от влияния дру-
гих лиц, что гарантирует защиту прав собственника.

Свод гражданских законов возник в результате объеди-
нения предыдущих законодательных актов, касающихся 
гражданско- правовых отношений. Его принятие ознаме-
новало новый этап развития институтов гражданского 
права и стимулировало дальнейшее совершенствование 
гражданского законодательства.
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Тем не менее, структура общих гражданских законов име-
ла определённые недочёты. Они не вполне соответствова-
ли теоретическим основам и практике применения права, 
поскольку их содержание было больше похоже на прежнее 
законодательство России, нежели на теоретические юриди-
ческие знания и практику развитых стран [1, с. 5].

В течение долгих лет законодательство пыталось раз-
работать единые и универсальные законы, применимые 
ко всем субъектам права. Однако каждый новый закон 
сталкивался с трудностями в адаптации к специфиче-
ским условиям и обстоятельствам. В результате одни 
и те же законы не имели единообразия в правоприме-
нении в различных регионах. Такая ситуация приводила 
к путанице и неопределённости в правовой системе, что, 
в свою очередь, мешало эффективному функционирова-
нию государства и общества.

Для решения этой проблемы было необходимо найти 
способы гармонизации законодательства и обеспечения 
его соответствия общим принципам и нормам права. Это 
требовало значительных усилий со стороны учёных, за-
конодателей и государственных деятелей, а также созда-
ния эффективных механизмов контроля за соблюдением 
законов на всех уровнях власти.

Неопределённость в законодательстве, связанная с не-
пониманием роли права собственности в общей структу-
ре законов, вызывает сомнения в точности их содержания 
и приводит к различным интерпретациям. Это затрудняет 
надлежащее осознание сути правовых норм и их приме-
нение судами. В результате граждане сталкиваются с до-
полнительными сложностями в понимании своих прав. 
Неясность в определении смысла законодательных поло-
жений при их применении судами создаёт препятствия 
для законотворческого процесса, так как законодатель 
сам сталкивается с противоречиями и ошибками [6, с. 105].
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Сперанский обращал внимание на трудности, связан-
ные с несогласованностью понимания свода законов 
между судом и законодателем. Он подчёркивал, что 
законы были бы более чёткими, если бы их действие 
не дробилось на множество аспектов. Основные пробле-
мы заключаются в следующем:

■ трудности в организации судебной системы и управ-
лении;

■ сложности в улучшении законов путём законодательства;
■ проблемы в изучении законодательства [5, с. 64].
Для учёных- цивилистов того времени кодификация ста-

ла решением, которое устранило бы эти недостатки.
Кодекс – это тип свода законов, который направлен 

на максимальную точность формулировок и совершен-
ство структуры законов. Его главная задача – облегчить 
поиск, изучение и практическое применение законов. 
Благодаря этому подходу, профессиональные юристы 
и рядовые граждане могут легко и быстро находить не-
обходимые им законы без необходимости изучать весь 
кодекс целиком.

Кроме того, свод законов облегчает изучение законода-
тельства для каждого конкретного человека. Вместо того 
чтобы теряться в многообразии законов и их взаимосвя-
зей, человек может сконцентрироваться на изучении тех 
законов, которые имеют непосредственное отношение 
к его ситуации. Таким образом, кодекс прагматический 
способствует эффективному использованию законода-
тельства и его применению на практике [2, ст. 1].

Свод законов Российской империи, подготовленный 
Михаилом Михайловичем Сперанским, включал 43 тыся-
чи статей, распределённых по 15 томам согласно отрас-
левому принципу. Но в рамках нашей работы мы сосре-
доточимся на тех видах гражданских законов, которые 
касаются понятия собственности.
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В 1832 году в X томе Свода законов Российской импе-
рии было впервые дано официальное толкование поня-
тия «право собственности» в России. Ст. 420 этого закона 
гласила:

«Если кто-либо стал первым обладателем имущества 
путем его законного оформления в частную собствен-
ность и получил власть, в соответствии с порядком, 
установленным гражданскими законами, владеть, поль-
зоваться и распоряжаться этим имуществом исключи-
тельно и независимо от посторонних лиц вечно и на-
следственно, пока он не передаст эту власть другому или 
кому-то, кто получил эту власть непосредственно от пер-
вого обладателя или через последовательные законные 
передачи и оформления собственности, то этот человек 
имеет право собственности на данное имущество» 1.

Дореволюционные ученые цивилисты, такие как 
В. И. Синайский, Д. И. Майер, Е. В. Васьковский доволь-
но часто в своих работах того периода часта указывали 
и обращали внимание на то, что само определение права 
собственности, изложенное в X томе Сборника законов 
Российской империи, является некорректным и подвер-
гали критике догматику изложенного в законодатель-
ных актах. Они считали, что это определение слишком 
абстрактное и не даёт чёткого представления о том, что 
значит быть собственником.

Рассмотрим подробнее позиции этих учёных. Д. И. Мей-
ер считал, что определение должно основываться на кон-
кретных действиях, которые собственник может совер-
шать со своей собственностью 2.

Более того, в настоящей работе хотелось бы обратить 
внимание на слова Е. В. Васьковского, который указы-

1 Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составлен-
ный. Том 10. Часть 1. Законы гражданские. СПб., 1857.

2 Мейер Д. И. Русское гражданское право / ред. А. И. Вицын. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1910. 326 с.



Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
Public Law Sciences

119
И. И. Тахмазиди

вал, что ст. 420 Свода законов не содержит достаточный 
перечень оснований, который закреплял бы общеприня-
тый статус собственника и закрепляло бы за ним соот-
ветствующий статус.

Указанный учёный оставил довольно обширное насле-
дие по исследованию института права собственности, 
в своих работал указывал на необходимость дополнения 
такого понятия словами «владение по давности». Ука-
занная идея имела своё догматическое обоснование 
из ст. 533 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи, 
в котором указано, что само владение вещью в статусе 
собственника становится законным при соблюдении сле-
дующий необходимых критериев, а именно – необходимо 
владеть бесспорно, непрерывно, спокойно при длитель-
ности в сроки, установленные законом.

На период 1832 г., такое положение дел в законодатель-
стве Российской империи никак не может соответствовать 
реальному положению дел в стране, указывал Е. В. Вась-
ковский, подобные юридические концепции не отвечают 
действительности и не могут надлежащим образом за-
щищать права собственников. Те положения были грубо 
импортированы государством на основе опыты запад-
ных стран в искажённом виде, без надлежащей проверки 
на адаптацию и интеграцию в российское правовое поле. 
Та концепция, которая была принята на законодательном 
уровне касательно давности владения в период XIX века, 
на практике способствовала повышению уровня мошен-
нических действий соответственно повышало уровень 
преступности в указанной сфере, так как добросовест-
ность приобретателя не предусматривалась 1.

К. П. Змирлов выразил удивление по поводу исполь-
зования слов «вечно» и «потомственно» для описания 

1 Васьковский Е. В. Учебник русского гражданского права. Введение и общая часть. Выпуск: 1–2 / 
Е. В. Васьковский. СПб., 1894. 245 с.
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трёх правомочий собственника. Он указал, что вероятно, 
имущество имеющее свой ство к быстрому разрешению, 
а также те вещи, которые каким-либо образом потребля-
ются, расходуются не могут отвечать критерию объект 
права собственности. В свою очередь подобные выводы 
в корне противоречат основным положениям института 
права собственности [4, ст. 96].

Владение, использование и управление, которое отве-
чает критериям непрерывности и наследования согласно 
Змирлову, неприменимы к вещам, которые быстро портят-
ся или потребляются. Это противоречит юридической при-
роде права собственности и ставит под вопрос возмож-
ность существования таких вещей в гражданском обороте.

По итогам проведенного исследования можно выде-
лить ключевые аспекты, характеризующие период разви-
тия и становления института права собственности в оте-
чественной юридической литературе.

Во-первых, в первой половине XIX века была предложе-
на концепция прав собственника, которая включает в себя 
три ключевых аспекта: владение, пользование и распоря-
жение. Эта концепция легла в основу дальнейших ис-
следований в области права собственности, став важной 
вехой в развитии юридической мысли и практики.

Во-вторых, были выявлены значительные недостатки 
традиционной концепции прав собственности, что ука-
зывает на сложности, связанные с полным охватом всех 
полномочий. Данные выводы ставят под сомнение уни-
версальность данной модели, открывая новые перспек-
тивы для дальнейших исследований в области теории 
прав собственности.

Заключение
Вопрос о сущности самого института права собственно-

сти является актуальным и обсуждаемым в современной 
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российской доктрине и при любых обстоятельствах явля-
ется одной из самых актуальных тем в юридической ли-
тературе. Эта тема возникла в первой половине XIX века 
благодаря работам В. Г. Кукольника и М. М. Сперанского. 
Они предложили концепцию трёх прав собственника: 
владение, пользование и распоряжение.

Шершеневич исследовал эту концепцию и выявил 
её недостатки, связанные с невозможностью полного 
охвата всех полномочий. Законодательство разделяет 
концепцию полного права собственности, где владе-
ние, использование и управление объединены в одном 
лице. Однако эти полномочия не всегда применимы 
к каждой вещи отдельно.

Внедрение понятия «право собственности» в законо-
дательство, его дальнейшее изучение и интерпретация 
видными цивилистами, а также обширная судебная прак-
тика привели к возникновению множества важных и про-
тиворечивых вопросов. Некоторые из них были частично 
разрешены в проекте Гражданского уложения Россий-
ской империи, который не был опубликован.

Таким образом, вопрос о содержании права собствен-
ности продолжает обсуждаться и развиваться в совре-
менной российской доктрине, основываясь на историче-
ском опыте и актуальных проблемах.
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К вопросу о концепции локального предмета доказывания 
в гражданском процессе
Е. А. Нахова

В статье анализируется концепция локального 
предмета доказывания в гражданском процессе. 
Исследован фактический состав локального пред-
мета доказывания в цивилистическом процессе. 
Автором констатируется, что фактический состав 
спорного процессуального правоотношения 
рассматривается как элемент механизма опреде-
ления предмета доказывания. При выполнении 
частной обязанности по доказыванию доказы-
ваются именно факты – основания совершения 
процессуальных действий и факты – основания 
возражений против него. 

Ключевые слова: цивилистический процесс, 
локальный предмет доказывания, механизм опре-
деления предмета доказывания, частные правила 
распределения обязанностей по доказыванию.
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The article analyzes the concept of a local subject of 
proof in civil proceedings. The actual composition of 
the local subject of proof in the civil process is inves-
tigated. The author states that the actual compo-
sition of the disputed procedural legal relationship 
is considered as an element of the mechanism for 
determining the subject of proof. When performing 
a private duty of proof, it is the facts – the grounds 
for the commission of procedural actions and the 
facts – the grounds for objections against it that are 
proved.
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Введение
Разграничение судебного доказывания и судебного 
познания как различных видов процессуальной деятель-
ности в доктрине цивилистического процессуального 
права осуществляется по следующим основаниям:

а) по процессуальной цели. Убеждение суда в су-
ществовании в объективной действительности об-
стоятельств предмета доказывания выступает целью 
судебного доказывания. Судебная истина многими 
исследователями видится как конечный результат (цель) 
судебного познания.

б) по субъектам, осуществляющим данные виды деятель-
ности. Субъектом познания является суд. Лиц, участвующих 
в деле, традиционно относят к субъектам доказывания.

в) по содержанию процессуальной деятельности. Струк-
турно судебное познание и судебное доказывание содер-
жат различные элементы структуры. Однако стоит отме-
тить, что отдельные элементы структуры можно отнести 
к общим и для доказывания, и для судебного познания.

Различными представляются понятия «предмет доказы-
вания» и «предмет познания», они различаются по объ-
ему, последний включает в себя не только факты пред-
мета доказывания, но и обстоятельства, не подлежащие 
доказыванию. Под предметом доказывания понимаются 
обстоятельства – юридически значимые для рассмотре-
ния и разрешения дела.

Первое упоминание категории «предмет доказывания» 
содержится в труде К. И. Малышева 1. Пристальное внима-
ние к данной правовой категории обращали также в сво-
их работах советские ученые- процессуалисты: Я. Л. Шту-
тин, Т. А. Лилуашвили и Л. П. Смышляев и др. [9; 1; 5].

Фактический состав спорного правоотношения и его 
динамика (порядок накопления элементов в фактиче-

1 Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. 2-е. изд. СПб., 1876.Т. 1. С. 272.
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ском составе) выступает важным элементом механизма 
определения предмета доказывания (далее – МОПД) 
наряду с другими элементами. Анализируя концепцию 
предмета доказывания и фактический состав как эле-
мент МОПД следует обратить внимание на фактические 
составы с элементом- конкретизатором [3, с. 205–212], 
последние позволяют правоприменителю устанавливать 
обстоятельства дела с учетом конкретной ситуации, как 
бы «конструировать» предмет доказывания путем уста-
новления доказательственных фактов, на основе которых 
делается вывод об искомом обстоятельстве.

Также различны по содержанию понятия общего и ло-
кального предмета доказывания, изучением которых 
занимались К. И. Комиссаров, И. В. Решетникова, М. К. Тре-
ушников и др. исследователи.

Вид доказывания выступает основанием дифференци-
ации между объектом доказывания и предметом дока-
зывания. Путем установления общего предмета дока-
зывания разрешается дело по существу. определение 
локального предмета доказывания связывается с осно-
ванием совершения процессуального действия [4, с. 47]. 
Достижения ближайших процессуальных целей, таких 
как обеспечение иска, истребование доказательств и т. д., 
является последствием установления фактов локального 
предмета доказывания. В литературе последние имено-
вались «фактами- основаниями совершения процессу-
альных действий» [6, с. 36–38]. Аналогичную точку зрения 
на понятие локального предмета доказывания (объекта 
доказывания), занимает И. В. Решетникова[4, с. 48].

1. Понятие локального предмета доказывания
в гражданском процессе
Для современной цивилистической процессуальной 

доктрины характерна поддержка концепции локально-
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го предмета доказывания большинством правоведов [2, 
с. 98–103; 8, с. 515] 1. Под локальным предметом доказыва-
ния в процессуальной доктрине понимают совокупность 
процессуального- правовых юридических фактов, кото-
рые надо установить для совершения конкретного про-
цессуального действия [10, с. 74, 75]. В литературе отмеча-
ются некоторые основные положения при доказывании 
фактов локального предмета доказывания:

а) подчеркнем, что факты- основания совершения про-
цессуального действия именуются фактами локального 
предмета доказывания.

б) необходимо отметить тесную взаимосвязь, существу-
ющую между непосредственным и опосредованным по-
знанием юридических фактов при установлении обстоя-
тельств локального предмета доказывания.

в) субъектами доказывания могут быть как обе стороны, 
так и одна из сторон, а также иные заинтересованные лица.

г) как в стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству, так и в ходе самого судебного разбирательства 
могут быть установлены обстоятельства локального пред-
мета доказывания.

д) письменные и личные доказательства могут быть 
использованы для установление фактов локального 
предмета доказывания. Следует обратить внимание 
на принцип допустимости средств доказывания, соглас-
но которому только определенными, указанными в зако-
не средствами доказывания должны быть подтверждены 
определенные обстоятельства [11, с. 160–161].

Так, иностранная компания обратилась в арбитражный 
суд с заявлением о применении предварительных обе-
спечительных мер в форме наложения ареста на имуще-

1 Звягинцева Л. М., Плюхина М.А, Решетникова И. В. Доказывание в судебной практике по граж-
данским делам. М.: Норма, 1999. С. 16, 17; Решетникова И. В. Доказывание в гражданском процес-
се: учебно- практическое пособие. М.: Юрайт, 2016. С. 48–50; Опалев Р. О. Предмет доказывания 
по гражданским делам // Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 
процесс / под ред. М. А. Фокиной. М.: Статут, 2014. С. 130–131.
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ство российского общества с ограниченной ответствен-
ностью на сумму 23 830,45 доллара США. Необходимость 
применения обозначенных мер заявитель обосновал тем, 
что регламентом Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово- промышленной палате Рос-
сийской Федерации предусмотрены достаточно длитель-
ные сроки формирования состава арбитража, подготовки 
дела к заседанию и принятия решения. В совокупности 
на указанные процедуры может уйти пять–шесть меся-
цев. В связи с этим существует опасность, что к моменту 
принятия окончательного решения по делу у должника 
не останется имущества, либо имеющегося имущества 
будет недостаточно для удовлетворения требований 
заявителя, либо общие требования кредиторов должника 
намного превысят стоимость оставшихся активов. Вслед-
ствие этого заявитель лишится возможности реального 
исполнения решения. Рассмотрев заявленное хода-
тайство, арбитражный суд не нашел оснований для его 
удовлетворения, поскольку истцом не представлены до-
казательства того, что непринятие этих мер способно за-
труднить или сделать невозможным исполнение решения 
третейского суда, а также может причинить значительный 
ущерб заявителю. В данном случае заявитель не доказал 
факта существования реальной угрозы неисполнения ре-
шения третейского суда и отсутствия у ответчика имуще-
ства, не представил суду доказательств того, что ответчик 
своим поведением создает угрозу для исполнения судеб-
ного акта. Сама по себе ссылка на сроки рассмотрения 
дела в Международном коммерческом арбитражном суде 
при Торгово- промышленной палате Российской Феде-
рации не подтверждает наличия угрозы неисполнения 
решения или причинения ущерба заявителю 1.

1 См.: п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 07 июля 2004 г. № 78 «Обзор прак-
тики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» // Хозяйство 
и право. 2004. № 10.

consultantplus://offline/ref=DC3151AA0BABB8771CAF09E699130C8957255260B6E4684E529D6603IAHFI
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2. Фактический состав локального предмета
доказывания в гражданском процессе
МОПД локального характера можно охарактеризовать 

как процессуально- правовое явление, состоящее из вза-
имосвязанных элементов.

В качестве последних в структуре МОПД локального 
характера следует назвать следующие элементы:

■ юридическая квалификация спорного процессуаль-
ного правоотношения.

■ выявление структуры и содержания нормы процессуально-
го права при определении локального предмета доказывания;

■ конкретизация как форма судебного усмотрения при 
условии применения относительно- определенных про-
цессуальных норм;

■ полномочия суда при определении локального пред-
мета доказывания.

■ судебное познание требований и возражений лиц, 
участвующих в деле, содержащихся в ходатайстве о со-
вершении процессуального действия;

■ реализация судом этапов определения локального 
предмета доказывания;

■ установление частных правил определения предмета 
доказывания;

■ установление фактического состава процессуального 
правоотношения и его динамика, последовательность 
накопления элементов в фактическом составе.

■ выявление судебных ошибок при выяснении обстоя-
тельств локального предмета доказывания как факульта-
тивный элемент МОПД [3, с. 342–343].

3. Частные правила распределения обязанностей
по доказыванию
Общие и специальные правила распределения обя-

занностей по доказыванию определяются на основании 
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установления общего предмета доказывания по делу, 
частные – локального.

Приведем пример из судебной практики с целью про-
иллюстрировать особенности определения локального 
предмета доказывания для совершения процессуального 
действия по обеспечению доказательств для выявления 
специфики частных правил распределения обязанностей 
по доказыванию.

Нормы ст. 64, 65 ГПК РФ, ст. 72 АПК РФ устанавливают 
обстоятельства локального предмета доказывания. Так, 
А. обратилась к Т. с иском о взыскании компенсации 
морального вреда, причиненного размещением изо-
бражения гражданина без его согласия. В судебном 
заседании 21 октября 2020 г. от А. поступило ходатай-
ство об обеспечении доказательств в связи с тем, что 
заявитель опасалась удаления информации с интернет- 
сайтов, она просила суд в целях обеспечения дока-
зательств произвести проверку размещения ее изо-
бражения в сети «Интернет» на сайтах по указанным 
ссылкам, составить протокол осмотра страниц в сети 
с указанием применяемых технических средств с по-
следующим копированием на USB-носитель. Привлечь 
специалиста для осмотра страниц в сети интернет, и де-
журных судебных приставов- исполнителей или иных 
сотрудников суда в качестве понятых. Определением 
судьи Великолукского городского суда Псковской обла-
сти от 21 октября 2020 г. в удовлетворении ходатайства 
отказано. Апелляционным определением Псковского 
областного суда от 8 декабря 2020 г. определение судьи 
Великолукского городского суда Псковской области 
от 21 октября 2020 г. об отказе в удовлетворении хо-
датайства об обеспечении доказательств отменено, 
материал направлен в Великолукский городской суд 
Псковской области для решения вопроса об обеспе-
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чения доказательств с совершением соответствующих 
процессуальных действий. В кассационной жало-
бе Т. просит отменить апелляционное определение 
Псковского областного суда от 8 декабря 2020 г., как 
постановленное с нарушением норм процессуально-
го права. Проверив материалы дела, оценив доводы 
кассационной жалобы, оснований для ее удовлетворе-
ния суд кассационной инстанции не усмотрел, в силу 
следующего. Отказывая в удовлетворении ходатайства 
об обеспечении доказательств, суд первой инстанции 
пришел к выводу, что нормы ГПК РФ, регулирующие 
вопросы обеспечения доказательств, не возлагают 
на суд такой обязанности, в то время как у истца имеет-
ся возможность обратиться за таким действием к но-
тариусу. Суд не обладает специальными познаниями 
по фиксации и закреплению доказательств, а судебные 
приставы и работники суда не могут быть привлечены 
для участия в соответствующих процессуальных дей-
ствиях, так как это не входит в круг их обязанностей. 
С данными выводами суда не согласился суд апел-
ляционной инстанции. Проанализировав приведен-
ные обстоятельства, суд апелляционной инстанции 
пришел к выводу, что по данному делу угроза утраты 
доказательств была указана истцом в качестве основа-
ния заявленного ходатайства обоснованно, поскольку 
размещенная информация на сайтах в сети «Интернет» 
может быть удалена лицом ее разместившим. Однако 
судья не произвел действий по обеспечению доказа-
тельств, формально указав на свое право, а не на обя-
занность, и на возможность обращения истца к нотари-
усу, устранившись от содействия сторонам в собирании 
доказательств и их истребовании. Суд не учел тот факт, 
что лица, участвующие в деле, имеющие основания 
опасаться, что представление необходимых для них до-
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казательств окажется впоследствии невозможным или 
затруднительным, могут просить суд об обеспечении 
этих доказательств 1.

Факты правоустанавливающего, правопрепятствую-
щего, правоизменяющего, правопрекращающего ха-
рактера как основания совершения процессуальных 
действий определяются в ходе установления обстоя-
тельств локального предмета доказывания. Обязанность 
доказывания последних лежит на заинтересованном 
лице. Обязательность участия заинтересованных лиц 
в судебном заседании по разрешению процессуального 
вопроса предопределяет специфику частных правил 
распределения обязанностей по доказыванию. Каждая 
доказывает основания своих требований и возражений, 
если в судебном заседании участвуют обе стороны. Про-
цесс доказывания характеризуется устностью и пись-
менностью. Если разрешение вопроса осуществляет-
ся без вызова заинтересованных лиц, то обязанность 
по доказыванию несет заявитель, предоставляя доказа-
тельства только в письменной форме.

Заключение
В настоящее время существует запрос на эффективное 

правосудие, способное достичь социально- значимых 
целей, обеспечить защиту прав участников правоот-
ношений. В системе защиты прав и свобод послед-
них гарантии эффективности правосудия выступают 
ключевыми элементами. Гарантии эффективности пра-
восудия обеспечивают вынесение судом справедливых 
судебных актов, всестороннее, полное и своевременное 
рассмотрение дела, способствуют укреплению дове-
рия общества к судебной системе в целом. Гарантии 

1 См.: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 31 мая 2021 г. по делу 
№ 8Г-7623/2021[88–9196/2021] // СПС ГАРАНТ.
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эффективности правосудия включают в себя как консти-
туционные принципы осуществления правосудия, так 
и иные аспекты организации судебной системы и от-
правления правосудия:

а) к таковым прежде всего относится независимость 
судей. Судьи независимы, подчиняются только Конститу-
ции РФ и федеральному закону. Гарантиями этого прин-
ципа выступают, например, порядок назначения судей 
на должность, социально- экономические, политические, 
юридические гарантии независимости.

б) гарантией эффективности правосудия выступает 
конституционный принцип равенство всех перед зако-
ном и судом. Конституционный принцип равенства, где 
закреплено его содержание, выступает также гарантией 
справедливого судебного разбирательства.

в) принцип гласности способствует повышению дове-
рия к судебным органам и предотвращает возможные 
злоупотребления правами. Судебные заседания должны 
быть открытыми, гласными, исключения составляют слу-
чаи, указанные в законе.

г) право на квалифицированную юридическую помощь 
обеспечивает равенство сторон и повышает качество 
принимаемых судебных актов.

д) разумные сроки осуществления правосудия свиде-
тельствуют о справедливости судебного процесса.

е) право на обжалование судебных актов выступает га-
рантией исправления судебных ошибок.

ж) ответственность за нарушение закона для суда 
и иных участников процесса выступает гарантией недо-
пущения злоупотребления процессуальными правами 
и полномочиями.

з) поэтапное внедрение электронного правосудия, ин-
формационных технологий, технологий искусственного 
интеллекта способствует своевременному рассмотрению 
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дел и соблюдению процессуальных сроков, а также до-
ступности правосудия.

и) международное сотрудничество в области стандар-
тов правосудия способствует в отсутствии нарушений 
национального суверенитета также способствует эффек-
тивности правосудия и др.

Гарантиями эффективности правосудия также выступа-
ют вынесение законных и обоснованных судебных ак-
тов. Решение является законным в том случае, когда оно 
принято при точном соблюдении норм процессуального 
права и в полном соответствии с нормами материаль-
ного права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению, или основано на применении в необ-
ходимых случаях аналогии закона или аналогии права. 
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие 
значение для дела факты подтверждены исследованны-
ми судом доказательствами, удовлетворяющими требо-
ваниям закона об их относимости и допустимости, или 
обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, 
а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выво-
ды суда, вытекающие из установленных фактов 1.

Обеспечивая действенность правосудия, а не его 
формальный характер, указанные требования, предъ-
являемые к судебному акту, также предопределяют 
его эффективность.

Принятие обоснованных судебных актов свидетель-
ствует об эффективности доказательственной деятель-
ности. Правильное определение фактов общего и ло-
кального предмета доказывания является гарантией 
обоснованности судебного акта. Эффективное доказы-
вание свидетельствует о правильном определении фак-
тов общего и локального предмета доказывания, о дока-

1 О судебном решении: постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. 
от 23.06.2015). П. 3, 4 // СПС КонсультантПлюс.



Частноправовые (цивилистические) науки 
Private (Civil) Law Sciences

135
Е. А. Нахова

занности этих фактов допустимыми доказательствами, 
о соответствии выводов суда, изложенных в судебном 
акте, обстоятельствам дела, и в связи с этим, отсутствием 
судебной ошибки в судебном акте.

Эффективное доказывание обеспечивает справедли-
вость судебного акта, поскольку на основе представ-
ленных доказательств суд приходит к выводам по делу. 
На эффективность правосудия в целом влияет правиль-
ное определение фактов общего и локального предмета 
доказывания как результат эффективной доказатель-
ственной деятельности.

Видится целесообразность закрепления понятия 
«локальный предмет доказывания», правовая природа 
которого впервые была изучена В. В. Ярковым [10, с. 74,75], 
в процессуальном законе, как результат проведенного 
исследования, а также механизм его определения: суд 
устанавливает факты локального предмета доказывания, 
необходимые для совершения процессуального дей-
ствия. Обстоятельства локального предмета доказывания 
определяются на основе применения нормы процессу-
ального права с учетом требований и возражений лиц, 
участвующих в деле, а также иных заинтересованных лиц. 
Обязанность доказывания фактов локального предмета 
доказывания возлагается на заинтересованное лицо.
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Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью: 
проблемные аспекты наказания
Р. Д. Чепаров

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Российская Федерация

Актуальность темы научной статьи обусловлена вопросом целесоо-
бразности существования наказания в виде лишения прав в уголовном 
законе, ведь на сегодняшний день данное наказание может быть заме-
нено другим его видом, также ограничивающим социально-трудовые 
права осужденных.

В работе поднимается проблема недостаточности карательной функции 
изучаемого наказания. В научном исследовании рассмотрено значение 
сроков данного наказания, их соотнесение с судимостью, а также 
отсутствие разумности при указании сроков наказания в случаях, когда 
лицо в перспективе не сможет занимать должность или осуществлять 
деятельность даже при наличии снятой и погашенной судимости. Также 
обосновывается, что любое уголовное наказание порождает судимость, 
а поэтому для запрета занимать определенную должность или занимать-
ся определенной деятельностью не имеет значения вид назначенного 
наказания. Анализируется важность восполнения правового пробела 
в применении исследуемого наказания в том числе и к должностям 
в коммерческих и иных общественных организациях.

По результатам исследований предлагается направить усилия научного 
сообщества на решение существующих проблем в области рассматри-
ваемого уголовного наказания в целях предотвращения избыточности 
уголовно-правовых норм в уголовном законе РФ.

Ключевые слова: трудовая правоспособность, лишение права занимать 
определенные должности, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, уголовно-правовой инструментарий, ограничение 
трудовых прав, мера уголовно-правового воздействия, основной вид 
наказания, дополнительное наказание.
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Deprivation of the Right to Hold Certain Positions or Engage 
in Certain Activities: Problematic Aspects of Punishment
Roman D. Cheparov

The relevance of the topic of the scientific article is due to the question of the 
appropriateness of the existence of a punishment in the form of deprivation 
of rights in the criminal law, because today this punishment can be replaced 
by another type, which also limits the social and labor rights of convicts.

The paper raises the problem of the insufficiency of the punitive function of 
the punishment under study. The scientific study examines the significance 
of the terms of this punishment, their correlation with the conviction, as well 
as the lack of reasonableness in specifying the terms of punishment in cases 
where a person will not be able to hold a position or carry out activities in 
the future even if the conviction has been removed and expunged. It is also 
substantiated that any criminal punishment gives rise to a criminal record, 
and therefore the type of punishment imposed does not matter for the 
prohibition to hold a certain position or engage in a certain activity. The im-
portance of filling the legal gap in the application of the punishment under 
study, including to positions in commercial and other public organizations, 
is analyzed.

Based on the results of the research, it is proposed to direct the efforts of the 
scientific community to solving existing problems in the area of   criminal pun-
ishment under consideration in order to prevent the redundancy of criminal 
law norms in the criminal law of the Russian Federation.

Key words: labor capacity, deprivation of the right to hold certain positions, 
deprivation of the right to engage in certain activities, criminal law instru-
ments, restriction of labor rights, measure of criminal law influence, main 
type of punishment, additional punishment.
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Введение
Наказание в Российской Федерации (далее – РФ) в своем 
содержательном аспекте многогранно. Некоторые его 
виды направлены на изоляцию от общества лица, совер-
шившего преступление, для стабильного поддержания 
безопасности значимых ценностей населения, другие – 
устанавливают ограничения в имущественных правах 
осужденных, а третьи – не только умаляют имуществен-
ные права, но и ограничивают трудовую правоспособ-
ность виновных лиц.

Среди третьей категории наказаний особый интерес 
представляет лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью. Реализуемые в рамках исполнения наказания 
правоограничения, в конечном итоге, приводят к сни-
жению размера дохода осужденных, что оказывает су-
щественное воздействие на социально- экономическое 
положение, лишают значительного числа привилегий, 
которыми изначально обладали осужденные. Именно 
здесь несколько завуалировано прослеживается кара-
тельное свой ство наказания [2]. Помимо ущемления иму-
щественного и социального положения на осужденного 
также оказывается и морально- психологическое давле-
ние, которое может выражаться в лишении возможности 
заниматься делом, к которому осужденный испытывает 
сильное увлечение, заниматься избранной профессией, 
в прерывании трудового стажа, в безработице, а также 
в морально- нравственных страданиях и пр. [6, с. 389]. 
Однако помимо вышеуказанных лишений, осужденный 
взамен не претерпевает дополнительных физических 
ограничений. Он не лишается личной свободы, не при-
влекается к осуществлению работ и, тем более, не упла-
чивает денежное взыскание в государственный бюджет. 
В связи с этим, актуальность темы исследования не вызы-
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вает сомнений и объективируется в анализе действенно-
сти механизма применения наказания. В частности, в из-
учении проблем, насколько эффективно работает этот 
механизм и нужен ли он современному состоянию пра-
вовой системы, ведь имеющийся на сегодняшний день 
многосторонне развитый уголовно- правовой инструмен-
тарий предусматривает множество иных способов лише-
ния или ограничения трудовых прав осужденных.

1. Различные научные аргументы о структуре
и степени строгости лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
Относительно количества наказаний, входящих в струк-

туру лишения прав в уголовном праве как в науке при-
сутствует несколько научных взглядов. В заблуждение 
вводят два составляющих элемента, используемых зако-
нодателем при построении правовой конструкции ста-
тьи 47 УК РФ. Крылова Е. С. говорит о двух самостоятель-
ных видах наказания, которые юридически закреплены 
в статье 47 УК РФ 1. Осужденным в несовершеннолетнем 
возрасте назначается только лишение права заниматься 
определенной деятельностью. Схожую позицию разделя-
ет и Капелюшник М. С., говоря о том, что зарубежная прак-
тика складывается аналогичным образом [3, с. 25]. Н. Ми-
рошниченко приводит веский аргумент, что уголовное 
наказание вообще предусматривает три полноценных 
вида, а именно: лишение права занимать должности, за-
ниматься профессиональной деятельностью и занимать-
ся иной (непрофессиональной) деятельностью [8, с. 52].

Диаметрально противоположную позицию высказывает 
В. В. Агильдин. Он убеждает нас в том, что лишение права 

1 Крылова Е. С. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью как вид уголовного наказания по законодательству России и зарубеж-
ных стран: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 16.
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состоит либо в запрете занимать определенные долж-
ности, либо заниматься определенной деятельностью, 
то есть возможен лишь один вариант [1, с. 40].

Уголовное наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может назначаться как в качестве основно-
го вида наказания сроком от одного года до пяти лет, так 
и в качестве дополнительного вида наказания – от шести 
месяцев до трех лет [5]. Такие наказания в некоторой сте-
пени способствовали совершению преступного деяния 1.

Основное наказание по существу не может являться 
наказанием в буквальном смысле. Связано это с тем, 
что лицо, лишаясь права осуществления дальнейшей 
карьеры по определенному трудоправовому статусу, 
окончательно не обременено запретом осуществлять 
иную деятельность, пусть и не связанную с государствен-
ной и муниципальной службой. Представляется, что 
должность в какой- нибудь коммерческой организации, 
за исключением, как правило, руководящей должно-
сти, ему может быть вполне доступна. Таким образом, 
лицо, лишенное прав вследствие действующего запрета, 
впоследствии сохраняет стабильный доход, не утрачи-
вая свое имущественное состояние даже в том случае, 
если размер дохода несколько ниже, чем по должностям 
в органах государства или муниципалитета. Лишение 
права заниматься определенной деятельностью, которое 
выражается, например, в изъятии водительских прав, 
не устанавливает ограничений в осуществлении иных 
видов деятельности, поэтому осужденному не составит 
труда найти другое профессиональное или любительское 
занятие. Проблема может возникнуть в том случае, если 
деятельность лица является единственным источником 

1 Уголовное право. Общая часть. Издание второе переработанное и дополненное / под ред. 
Л. В. Иногамовой- Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2008. С. 377.
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заработка, а также выступает единственной профессией, 
которой он занимается. Суд при вынесении приговора 
обязан изучить вопрос и принять взвешенное реше-
ние. Постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» указывает на изложенное обстоя-
тельство: «Рекомендовать судам при назначении допол-
нительного наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью при наличии к тому осно-
ваний и с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчаю-
щих наказание, обсуждать вопрос о целесообразности 
его применения в отношении лица, для которого соот-
ветствующая деятельность связана с его единственной 
профессией» 1. Обратим внимание, что Верховным судом 
РФ не случайно в данном разъяснении сделана оговорка 
о том, что вопрос о целесообразности назначения ставит-
ся лишь в случае с дополнительным наказанием. Обу-
словлено это тем, что осужденный, помимо применения 
указанного лишения прав, отбывает и основное наказа-
ние, поэтому положение более ухудшается.

Приведем пример, медицинский работник имеет одно 
высшее образование и работает пятнадцать лет в должно-
сти врача- педиатра. Он обвиняется в совершении пре-
ступления, последствием которого выступает увольнение, 
хотя это единственная профессия гражданина и только 
этим он обеспечивает свою семью и собственное суще-
ствование. В результате претерпевания негативных по-
следствий наказания врач-педиатр утрачивает свое иму-
щественное положение, что обоснованно подтверждается 
его виной. Впрочем, в приведенном примере, данное 
наказание, лишая осужденного единственной профессии, 
не возводит в абсолютное значение отсутствие возмож-

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // СПС КонсультантПлюс.
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ности в дальнейшем заниматься иным видом трудовой 
деятельности. Априори немыслимы ситуации, когда лицо, 
лишаясь места работы, не способно выполнять другой 
приемлемый вариант труда, даже при наличии у него об-
разования лишь по единственной профессии.

Действительно, осужденные лишаются своего привыч-
ного вида трудовой деятельности, поневоле устраивают-
ся на работу, которая не требует наличия специальной 
квалификации, особенных навыков и высоких умений. Как 
правило, подобная работа является менее престижной 
и низкооплачиваема. Как отмечает Е. С. Литвина, в этом 
выражается одна из нескольких характеристик наказания, 
а именно: «объективное воздействие на имущественное 
положение виновного лица» 1. Однако это утверждение 
не доказывает, что лишение прав – наказание, которое 
может назначаться лишь в случаях, когда оно использует-
ся в качестве основного, следовательно, формулировать 
однозначный вывод об этом не совсем корректно. Будет 
непременно согласовываться с практикой зарубеж-
ных стран, например, с УК Швейцарии и Польши, отнесе-
ние изучаемого наказания лишь к числу дополнительных 
видов. Это вызвано признанием наказания в развитых 
зарубежных странах только дополнительным к основному.

В науке существует мнение, что нельзя рассматривать 
в качестве наказания данный уголовно- правовой инсти-
тут, хотя он и несет в себе признаки наказания, однако 
является лишь дополнительным последствием соверше-
ния общественно опасного деяния, в связи с чем, раци-
ональнее отнести правовую категорию к иным мерам 
уголовно- правового характера.

Более того, статистические данные, используемые в ис-
следовании, позволяют укрепить суждение об отсутствии 

1 Литвина Е. С. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 122.
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необходимости в лишении прав как уголовного наказа-
ния. Так, И. А. Подройкина указывает, что лишение права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью в форме основного наказания 
присутствует в 39 составах преступлений, что составляет 
4,8 % от общего числа санкций преступлений. Применение 
наказания в виде дополнительного изложено в 225 санкци-
ях, составляющих 22,7 % от общего числа санкций, являясь 
часто применяемым видом среди дополнительных наказа-
ний, перечисленных в Особенной части УК РФ [10].

Судебная практика доказывает то же самое. За пери-
од 2023 года к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
в качестве основного вида наказания осуждено – 146 че-
ловек, а к дополнительному наказанию за 2023 год осу-
ждено – 68 131 лиц 1.

Также наказание может назначаться в качестве допол-
нительного даже в тех случаях, когда оно прямо не пред-
усмотрено санкцией статьи Особенной части УК РФ. Сле-
довательно, суд, назначая наказание, в действительности 
переступает пределы санкции статьи, усиливая принуди-
тельный характер наказания по сравнению с максималь-
но доступным по соответствующей санкции Особенной 
части [7, с. 204].

2. Проблемы в установлении сроков лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
Единственным критерием при определении тяжести 

и категории преступления являются сроки. Это самые 
распространенные временные пределы наказания, 

1 Судебная статистика РФ [Электронный ресурс]. URL: https://stat.xn-7sbqk8achja.xn – p1ai/stats/
ug/t/12/s/8 (дата обращения: 10.07.2024).
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свой ственные большинству их видов. На уровне закона 
дифференцируются нижние и верхние пределы рас-
сматриваемого наказания. В форме основного – назна-
чается от одного года до пяти лет, а в форме дополни-
тельного – от шести месяцев до трех лет [4, с. 230]. Важно 
отметить, что в случаях, специально предусмотренных 
статьями Особенной части УК РФ, данный вид наказа-
ния может назначаться на срок до двадцати лет и при 
условии назначения только как дополнительного. Более 
того, такое длительное запрещение должно обусловли-
ваться конкретными обстоятельствами дела, например, 
как указал Пленум Верховного суда РФ, лишение права 
заниматься деятельностью, связанной с детьми, при осу-
ждении по ч. 5 ст. 131 УК РФ 1. По мнению Сундурова Ф. Р. 
и Тарханова И. А., более продолжительные сроки данного 
наказания необходимо и рационально предусмотреть 
в отношении конкретных преступных субъектов, напри-
мер, взяточников, казнокрадов, террористов, участников 
преступных сообществ и др 2. Кроме того, повышенный 
срок наказания в том числе предусмотрен и за склоне-
ние несовершеннолетних к употреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 3.

При возникновении течения срока исполнения ос-
новного наказания, важно оговорить тот факт, что оно 
появляется с момента вступления судебного приговора 
в законную силу. Что касается момента начала течения 
сроков отбывания наказания, выступающего дополни-
тельным, при применении к основному в виде штрафа, 
обязательных работ, исправительных работ и при услов-
ном осуждении, то здесь все складывается полностью 

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // СПС КонсультантПлюс.

2 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 545.

3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В. С. Ко-
миссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 304.
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аналогичным образом. С момента вступления решения 
суда в юридическую силу дополнительное наказание 
исчисляется параллельно и одновременно с основным. 
Но срок наказания, применяемого в качестве допол-
нительного к основному, в виде ограничения свободы, 
ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, 
лишения свободы исчисляется со дня освобождения 
осужденного из исправительного центра, из-под ареста, 
из дисциплинарной воинской части или исправительно-
го учреждения. При этом, требование приговора о лише-
нии занимать должности или заниматься деятельностью 
распространяется на все время отбывания осужденным 
основных наказаний 1.

Относительно сроков лишения прав занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью существует множество проблем. В чем имен-
но выражается сущность данного вида наказания помимо 
того, что оно на определенный срок лишает виновных 
права занимать должности и осуществлять деятельность, 
с которыми прямо или косвенно связано инкриминируе-
мое им преступление? Обоснованно применять данный 
вид наказания к лицам, занимающим государственные 
и муниципальные должности, которые в ущерб публич-
ным интересам ставят личные интересы в приоритетное 
положение. Например, получение взятки, превышение 
или злоупотребление должностных полномочий, подлог 
служебных документов и другие схожие общественно 
опасные деяния выступают именно тем фактором, кото-
рый разумно позволяет назначить осужденным наказа-
ние, устанавливающее вышеуказанные запреты.

Однако, сущность данного вида наказания в науке уго-
ловного права строится и на многочисленных противо-
речиях. В превалирующем большинстве случаев отсут-

1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В. П. Ревина. М.: Юстицинформ, 2016. С. 364.
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ствует здравый смысл в установлении сроков лишения 
прав по указанному наказанию. Как нам представляется, 
истечение срока исследуемого наказания должно допу-
стить государственного или муниципального служащего, 
иного лица к занятию той должности или деятельности, 
которых они временно лишились в результате совер-
шенного противоправного деяния. Но актуальной про-
блемой выступает вопрос сопоставления исследуемого 
наказания с уголовно- правовым институтом судимости. 
Истечение срока отбывания наказания не свидетельству-
ет о быстром восстановлении на работе и непременном 
осуществлении возложенных на лицо должностных, слу-
жебных и трудовых обязанностей. 

Понятие судимости служит ограничивающим факто-
ром во многих нормативно- правовых актах при трудоу-
стройстве на службу, работу, а также при продолжении 
трудовой функции. Уголовная ответственность, которая 
реализуется путем применения всего взаимосвязанного 
комплекса наказаний, в любом случае порождает нега-
тивные правовые последствия в виде судимости. Кро-
ме того, большинство федеральных законов, связанных 
с государственной службой, с профессиональной дея-
тельностью, содержат прямой запрет на занятие соответ-
ствующих должностей и выполнение конкретных видов 
деятельности при наличии судимости. Из этого следует, 
что не имеет значения для лишения лица «трудовых» 
прав вид назначенного наказания, поскольку судимость 
в любом случае повлечет указанные ограничения как 
при приеме на работу, так и в процессе осуществления 
соответствующей деятельности.

В подтверждение вышесказанного следует привести 
позицию А. А. Нечепуренко, который обосновывает, что 
запреты определенных сфер трудовой деятельности 
на определенный срок или на всю жизнь для осужден-
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ного обеспечиваются наличием судимости, а при отсут-
ствии (снятие или погашение) – предупредительными 
мерами, которые находят свое отражение во целом ряде 
федеральных законов. Меры эти изложены в виде обяза-
тельных требований для кандидатов на соответствующие 
должности и виды деятельности [9, с. 64]. В подавляющем 
большинстве случаев речь идет о действующей судимо-
сти, которая выступает как бы «искусственным барьером» 
для занятия определенной должности или для занятия 
определенной деятельностью. Таким образом, вышеу-
казанное наказание в том виде, в котором оно в насто-
ящее время закреплено в уголовном законе, утрачива-
ет смысл, поскольку может быть заменено любым другим 
видом наказания из их общего числа. После отбывания 
наказания срок погашения судимости, возникающий 
со следующего дня после снятия ограничений, прекра-
щается по прошествии одного года, так как это наказа-
ние признается более мягким, чем лишение свободы. 
Представляется, что исполнение наказания и истечение 
следующей за ним судимости позволит осужденному 
в кратчайшие сроки вновь приступить к работе в опре-
деленной сфере трудовой деятельности. Однако в таком 
случае, наказание ничем не отграничивается от другого 
более мягкого наказания, в связи с чем, отпадает необхо-
димость в регламентации наказания. Кроме того, если ли-
шение прав назначается в качестве дополнительного на-
казания, то срок погашения судимости будет исчисляться 
с момента отбывания дополнительного вида наказания, 
но по отношению к основному, поэтому незначительный 
срок погашения судимости не является решающим фак-
тором в рамках рассматриваемого наказания.

Относительно права на занятие определенной дея-
тельностью срок выступает приемлемым признаком, 
поскольку закон формально не возлагает ограничений 
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при наличии у лица судимости, например, на управ-
ление транспортным средством, а поэтому судимость 
и ее погашение или снятие не создает для лица запрета 
продолжать реализовывать права, связанные с управле-
нием автомобилем. Следовательно, подобное лишение 
водительских прав на определенный срок в наказание 
за преступление вполне уместно.

Более того, в ряде случаев усматриваются препятствия 
для устройства на работу в виде снятой и истекшей су-
димости у субъектов в органах государственной власти 
и местного самоуправления. В первую очередь, это каса-
ется должностей в правоохранительных органах, в орга-
нах системы правосудия и пр 1.

Так, Федеральный закон № 40-ФЗ от 03.04.1995 «О феде-
ральной службе безопасности» устанавливает, что «пре-
пятствуют заступлению на службу и ее продолжению 
наличие судимости в настоящее время и в прошлом, 
в том числе снятой и погашенной, также если прекраще-
но уголовное преследование за истечением срока дав-
ности или имеется примирение сторон, акт об амнистии 
или деятельное раскаяние» 2.

В соответствии с Федеральным законом № 2202–1 
от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», 
лицо не принимается на службу в органы прокуратуры 
и подлежит увольнению со службы, если оно: «имело 
в прошлом или имеет в настоящем судимость» 3.

Запрещающие требования об имевшейся судимости 
распространены и в других нормативно- правовых актах, 
связанных непосредственно со службой в государствен-
ных органах.

1 Уголовное право. Общая часть: учебник / [Беляев В. Г., Бойко А. И., Ветров Н. И. и др.]; под ред. 
В. Н. Петрашева. М.: ПРИОР, 1999. С. 403.

2 О федеральной службе безопасности: федер. закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (последняя редак-
ция) // СПС КонсультантПлюс.

3 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202–1 (последняя редак-
ция) // СПС КонсультантПлюс.
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В другом Федеральном законе № 79-ФЗ от 27.07.2004 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» указано, что гражданский служащий не мо-
жет находиться на гражданской службе в случае его 
осуждения к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности 
государственной службы (гражданской службы), по при-
говору суда, вступившему в законную силу, а также 
в случае наличия неснятой или непогашенной судимо-
сти 1. Налицо несколько иная формулировка категориче-
ских требований. Законоположение порождает вывод 
о потенциальном занятии государственно- гражданских 
должностей при наличии погашенной и снятой суди-
мости. В связи с этим, применительно к данной катего-
рии должностей срок лишения права может быть обо-
снованно применим. Государственному гражданскому 
служащему закон запрещает занимать должности лишь 
с действующей судимостью, но после ее погашения или 
снятия он может вернуться к исполнению своих обя-
занностей. Более того, отсутствует логика в регламента-
ции в указанном Федеральном законе формулировки: 
«наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей», в связи с тем, что любое на-
казание влечет за собой судимость. Поскольку на долж-
ность гражданской службы не может рассчитывать лицо, 
имеющее действующую судимость, то некорректно упо-
минать о наказаниях, признаки которых подпадают под 
данную законодательную формулировку.

Более насущной проблемой выступает существен-
ное противоречие требований, которые предъявляют-
ся к службе в муниципальных органах. В соответствии 
с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной 

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс.
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службе в Российской Федерации», гражданин не может 
быть принят на муниципальную службу, а муниципаль-
ный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае его осуждения к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу 1. 

Получается, что в органах местного самоуправления мо-
гут работать лица, привлеченные к уголовной ответствен-
ности и имеющие судимость, что противоречит принципу 
справедливости. С формально- юридической точки зре-
ния, в этом правоположении заключается несовершен-
ство законодательной техники. Как нам представляется, 
муниципальный служащий, совершивший хищение 
денежных средств из муниципального бюджета, теоре-
тически в дальнейшем, на законном основании, может 
вновь заступить на эту же должность, будучи ранее су-
димым за указанное преступление. На основании этого, 
предлагается, как минимум, привести данную правовую 
норму в соответствие с законом России о государствен-
ной гражданской службе, где прямо установлен запрет 
на занятие должностей, будучи судимым. Соответственно, 
в той редакции данного Федерального закона, в которой 
он действует в настоящее время, срок исследуемого на-
казания считается целесообразным условием примени-
тельно к вышеуказанным должностям.

3. Проблемы правового закрепления лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
Акцентируя глубокий взгляд на наказание, перед нами 

предстает противоречие уголовно- правовых норм. 

1 О муниципальной службе в Российской Федерации: федер. закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
(последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс.
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Коллизия обусловлена отсутствием системного подхода 
к регламентации наказания, в связи с чем, усматрива-
ется существенное противоречие между двумя объем-
ными частями УК РФ. Из первой (Общей) вытекает, что 
лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью приме-
няется только к лицам, которые занимают должности 
на государственной службе, в органах местного самоу-
правления, а также занимаются профессиональной или 
иной деятельностью. Особенная часть УК РФ содержит 
отклонение от императивного правила закона. Так, ч. 2 
ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» устанав-
ливает рассматриваемое наказание в качестве санкции. 
При этом, оно подлежит применению к лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации. В подтверждение сказанного 
приведем пример из судебной практики. Приговором 
от 21.02.2021 г. Октябрьского районного суда г. Тамбо-
ва по ч. 2 ст. 201 УК РФ осужден генеральный директор 
одной коммерческой организации. Ему назначено 
дополнительное к лишению свободы наказание в виде 
лишения прав занимать должности в коммерческих ор-
ганизациях, связанных с выполнением организационно- 
распорядительных и административно- хозяйственных 
функций сроком на 2 (два) года 1. 

Исходя из этого, представляется, что законодатель, 
а вслед за ним и правоприменитель, фактически рас-
ширили пределы применения наказания, вопреки сло-
жившимся требованиям, установленным ст. 47 УК РФ. 
В связи с этим, возникает приемлемый вопрос: «Явля-
ется ли подобное отступление от правила технической, 
юридической ошибкой правотворца или же это стрем-

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 21.02.2022 по делу № 1–128/2022 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://actofact.ru/case-68RS0001–1–128–2022–1–887–2021–2021–11–30–2–0/?yscl
id=lzv4pxhbap514045515#anchor (дата обращения: 03.08.2024).



Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

154
2024, №. 3 (77)

ление законодателя обратить внимание общества, 
в том числе научного, на необходимость применения 
исследуемого наказания также к лицам, занимающим 
руководящие должности в коммерческих и иных орга-
низациях?» Указанная проблема вполне обоснована. 
До сегодняшнего дня, на нормотворческом уровне она 
не нашла своего объективного решения, хотя в научном 
сообществе не раз указывали на ее существование. 
Предлагается для наращивания противостояния с пре-
ступностью в сфере экономики заимствовать многолет-
ним образом сложившийся опыт некоторых зарубеж-
ных стран, введя в ст. 47 УК РФ лишение прав на все 
сферы предпринимательской деятельности. Негосу-
дарственный сектор экономики занял в государстве 
преобладающие позиции. На сегодняшний день ком-
мерческие структуры оказывают эффективное влияние 
на государственную жизнь [3, с. 25]. 

Предлагаем необходимым расширить пределы нака-
зания по кругу лиц, распространив его и на должности 
в коммерческих и иных организациях. Мотивируется 
это также тем, что руководящая должность в какой-либо 
коммерческой организации связана с получением при-
были, размер которой во многих случаях превосходит 
финансовый уровень служащих государства, а тем более 
и муниципалитета. Генеральные директора, директо-
ра, главные бухгалтеры, заместители директоров, на-
чальники управлений и отделов определяют политику 
компании, принимают важные экономические решения, 
организуют работу персонала, руководят движением 
финансовых инструментов и т. д., а поэтому принятие 
мер по лишению прав таких лиц на занимаемые ими 
должности обладает серьезным карательным потенци-
алом и, соответственно, служит эффективным способом 
реализации функции правосудия.
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Нельзя согласиться с позицией В. М. Лебедева, полага-
ющего, что наказание можно назначать как дополнитель-
ное за преступление, не связанное с занимаемой долж-
ностью виновного, например, за коммерческий подкуп. 
В этих случаях дополнительное наказание следует на-
значать в виде лишения права заниматься определен-
ной деятельностью, а именно: деятельностью, связанной 
с выполнением управленческих функций в организациях 
коммерческой направленности [5]. Вышеприведенное 
мнение противоречит существу наказания, поскольку 
запрет на занятие определенной деятельностью включа-
ет в содержание лишь деятельность по профессии или 
по соответствующим интересам. В нашем случае речь 
идет об управленческих должностях в коммерческих 
организациях, следовательно, генеральный директор 
или его заместитель – это должности, а не профессио-
нальная или иная деятельность. Следуя логике подобных 
рассуждений, логично исключить из Уголовного кодекса 
РФ запрет занимать определенные должности, ведь суду 
предоставится право устанавливать следующую форму-
лировку в резолютивной части любого обвинительного 
приговора: «… назначить ему наказание в виде лише-
ния права заниматься определенной деятельностью, 
связанной с выполнением управленческих функций 
в государственных органах и в органах местного само-
управления». В правовом поле России такая редакция 
приобретет универсальный правовой статус и будет при-
меняться по отношению ко всем существующим видам 
трудовой деятельности вне зависимости от того, профес-
сия или конкретная должность.

Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью было 
включено в УК РФ в качестве альтернативной лишению 
свободы и тем самым служит отражением принципа 
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гуманизма в развитом демократическом государстве. 
Подобными действиями законодатель пытается исполь-
зовать более лояльные способы реализации уголовной 
ответственности, поскольку в значительной степени 
убежден в их эффективности. Однако рассматриваемое 
наказание не способно в полной мере оказать положи-
тельное исправительное, воспитательное и предупреди-
тельное воздействие на осужденных.

Применение наказания в ряде случаев нецелесоо-
бразно, так как лицо, привлекаясь к уголовной ответ-
ственности по любому из остальных видов наказаний, 
не сможет занимать должности в органах государствен-
ной власти даже в случае имевшейся, но не имеющейся 
судимости. Соответственно, к подобным должностям 
отсутствует смысл устанавливать наказание, поскольку 
любой другой вид повлечет тождественные последствия. 
В то же время не следует обходить стороной тот факт, что 
применение лишения права на занятие определенной 
деятельностью имеет право на существование, поскольку 
осужденный на установленный судом период лишает-
ся права, например, права управления транспортными 
средствами, а другие виды наказаний в таком случае 
данного права не ограничат. Судимость здесь не будет 
являться препятствующим для этого фактором.

Наконец, пределы рассматриваемого наказания весь-
ма жестко ограничены законодателем до должностей 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, хотя аналогичные функции осуществляют и лица, 
находящиеся на руководящих должностях в коммерче-
ских и иных организациях, совершающие преступления 
в экономической плоскости, обладая при этом, в ряде 
случаев, еще большим финансовым состоянием. Следо-
вательно, круг лиц осужденных, направляемых на испол-
нение этого наказания, необоснованно сужен, что влечет 
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за собой дискриминацию служащих государственного 
аппарата и муниципального управления, к которым дан-
ный уголовно- правовой институт применим.

Заключение
Таким образом, мы понимаем, что данное наказание 

весьма специфично и в большинстве случаев не обла-
дает правовой значимостью для регулирования отно-
шений, возникающих из совершения преступлений, 
поскольку зачастую оно способно быть заменимым иным 
видом уголовно- правового воздействия.

Именно на эти поставленные в исследовании про-
блемы обращаем внимание всего научного сообщества 
России для того, чтобы наметить на будущее планы для 
их последующего решения, не допуская создания избы-
точности норм уголовного права.
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Российская наука понесла огромную утрату

2 августа 2024 года в возрасте 86 лет ушел из жизни 
выдающийся российский ученый, доктор юридических 
наук, профессор

КУЗНЕЦОВ ЭДУАРД ВЕНИАМИНОВИЧ
(20.09.1938–02.08.2024)

Э. В. Кузнецов, в 1963 году окончил юридический факуль-
тет Ленинградского государственного университета 
имени А. А. Жданова и был избран народным судьей 
Тосненского городского суда. За годы работы им было 
рассмотрено более трёхсот гражданских и двухсот уго-
ловных дел. В дальнейшем он работал следователем 
УВД города Ленинграда, затем поступил в спецаспиран-
туру ЛГУ им. А. А. Жданова, где готовили специалистов 
со знанием иностранных языков для преподавания 
юриспруденции в зарубежных странах. Длительное 
время Э. В. Кузнецов служил в системе МВД, в 1983 г. ему 
было присвоено звание «полковник», затем руководил 
кафедрой и спецфакультетом в Санкт- Петербургском 
университете МВД России.

Среди учеников профессора Э. В. Кузнецова – госу-
дарственные деятели и генералы МВД: В. П. Сальников, 
И. В. Асеев, В. Ю. Голубовский, Р. А. Ромашов, М. Х. Гельди-
баев, Булатов Р. Б. и др. На возглавляемой им кафедре 
проходил предзащиту докторской диссертации генерал- 
полковник С. В. Степашин. Многие преподаватели ка-
федры – известные ученые, доктора и кандидаты юри-
дических наук: В. В. Лысенко, Ю. В. Ячменев, В. В. Цмай, 
С. Б. Глушаченко, Г. И. Захаренко, И. А. Романов.

Полковник Э. В. Кузнецов, неоднократно выезжал в горячие 
точки страны для выполнения правительственных заданий.
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В 1999 г. за большой вклад в подготовку научно- 
педагогических кадров в области юриспруденции 
он был награжден почетной грамотой Иллинойского 
университета (США).

Профессором Э. В. Кузнецовым подготовлено 26 канди-
датов и докторов юридических наук, за что Президентом 
России ему было присвоено звание заслуженного деяте-
ля науки Российской Федерации.

Являясь учеником и последователем одного из основа-
телей современной философии права в России – члена- 
корреспондента Российской академии наук Д. А. Кери-
мова, Эдуард Вениаминович выступил инициатором 
включения в учебную программу юридического факуль-
тета вуза новой дисциплины – «Философии права», кото-
рая преподается в ведущих зарубежных университетах.

В связи с этим профессор Э. В. Кузнецов был приглашён 
читать лекции по русской философии права на фран-
цузском языке в Римский (Италия, 1995 г.), Лундский 
(Швеция, 2003 г.), Вальядолидский (Испания, 2005 г.), 
Силезский (Польша, 2009 г.) университеты, а также в уни-
верситет Масарика и Карлов университет (Чехия, 2010 г.).

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, заслуженный профессор СПб ГУАП, док-
тор юридических наук, профессор Э. В. Кузнецов стоял 
у истоков создания юридического факультета и кафедры 
теории и истории государства и права СПб ГУАП, кото-
рую возглавлял до 2022 г. 15 лет он успешно руководил 
этой кафедрой, а также Санкт- Петербургским отделением 
Российской ассоциации философии права (IVR), которая 
в 2005 году вошла в состав Всемирной ассоциации фило-
софии права и социальной философии.

Э. В. Кузнецов – основатель новой правовой школы 
«Философия права», автор более 200 научных трудов, 
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50 учебных изданий. В 2023 г. им была написана и опу-
бликована монография на иностранных языках «Право 
как искусство добра и справедливости». Последняя мо-
нография «Как прекрасен этот мир» была издана в 2023 г. 
Был удостоен правительственных наград Российской 
Федерации и зарубежных стран.

Это был многогранный, талантливый ученый, наделен-
ный способностью генерировать новые правовые идеи, 
добрый друг и наставник, человек, оказывающий помощь 
всем в этом нуждающимся, безвозмездно дарящий всем 
свои знания.

профессор кафедры теории государства и права, 
член-корресподент РАЕН

О. Э. Старовой това



164

Правила направления рукописей статей для публикации 
в научном журнале «Ленинградский юридический журнал»

ПРИ ОТПРАВКЕ файлу присваивается имя типа "Иванов_статья".

Рекомендуемый алгоритм работы с рукописью статьи

1. Определите тип публикации:
 ■ научная статья / Original article – развернутый формат представления результатов логиче-

ски завершенного научного исследования; – 8–10 стр., 5–8 рисунков, не менее 15 ссылок;
 ■ обзорная статья / Review – критическое обобщение какой-то исследовательской темы; от 10 

и более страниц, от 5 и более рисунков, от 50 ссылок;
 ■ краткое сообщение / Short Communication – краткий формат представления отдельных ре-

зультатов логически завершенного научного исследования; – не более 2500 слов, не более 
2-х рисунков или таблиц, минимум 8 ссылок.

2. Определите шифр УДК: https://teacode.com/online/udc/
3. Определите шифр ГРНТИ: https://grnti.ru/
4. Определите шифр ВАК согласно номенклатуре научных специальностей: https://vak.
minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=1&name=91506173002&f=7892
5. DOI и EDN присваиваются редакцией после принятия статьи к публикации.
6. Оформите статью по шаблону, учитывая следующие рекомендации:

 ■ Заголовок статьи призван кратко (максимум 10–12 слов) и точно отражать содержание 
статьи и полученные научные результаты. NB! В заголовке на английском языке все зна-
менательные слова должны начинаться с прописной буквы. Служебные слова (артикли, 
союзы и предлоги меньше четырех букв) пишутся со строчной буквы. Не допускается 
написание заголовка на обоих языках исключительно прописными буквами. Пример: 
Notary's Role in the Procedure of Purchase and Sale Turnover of Residential Premises Under 
Russian and Syrian Legislation.

 ■ Аннотация имеет следующую структуру: 
В первом абзаце «Введение» (рекомендуемый объем 1–2 предложения) кратко обосно-
вывается актуальность статьи. Во втором абзаце «Результаты» необходимо изложить 
3–5 основных положений, раскрываемых в статье, например: 1. Проанализировано… 
2. Рассмотрено… 3. Обосновано… Не допускается копирование фраз из основного текста 
статьи. В третьем абзаце «Заключение» (рекомендуемый объем 1–2 предложения) подво-
дятся итоги и намечаются перспективы исследования. 
Слова и словосочетания «Введение», «Результаты» и «Заключение» в аннотации не пи-
шутся, в алгоритме приводятся для структурирования текста. Рекомендуемый объем 
аннотации – 500 знаков с пробелами. 

 ■ Ключевые слова. Не более 10 слов, точно отражающих содержание статьи. Не реко-
мендуется использовать объемные словосочетания, за исключением общепринятых 
терминов.

 ■ Благодарности. В разделе целесообразно упомянуть людей и организации, которые 
оказали автору финансовую и иную поддержку в процессе подготовки статьи, в том 
числе рецензентов.

 ■ Введение. Рекомендуемый объем 1–2 абзаца. Обосновывается актуальность исследова-
ния и формулируется современное состояние проблемы.

 ■ Результаты 
В тексте основного исследования необходимо сделать 3–5 тематических рубрик в зави-
симости от содержания статьи, например: 
1. Дискуссионность положений доказательственного права; 
2. Функции предмета доказывания в гражданском судопроизводстве; 
3. Этапы юридической квалификации; 
4. Стандарт доказывания. 
Слово "Результаты" в теле статьи набирается в том случае, если автор не имеет возмож-
ности использовать тематические рубрики.

 ■ Заключение. Рекомендуемый объем 2–3 абзаца. Подводятся итоги и намечаются пер-
спективы исследования.

 ■ Список литературы. Содержит не менее 20 источников по теме исследования. ВСЕ 
источники должны быть процитированы в тексте. NB! НЕ допускается помещение в спи-
сок литературы интернет-ресурсов, нормативных правовых актов, учебных изданий, 
диссертаций и авторефератов диссертаций, источников, недоступных широкой научной 
общественности (ссылки на указанные материалы допустимы в формате постраничных 
сносок). К каждому источнику необходимо указывать код EDN при его наличии (его мож-
но узнать на странице публикации eLIBRARY.RU в верху страницы).



165

 ■ Информация об авторе. После списка литературы необходимо указать следующие дан-
ные на русском и английском языках: ФИО (полностью); ученая степень; ученое звание; 
полное название организации без указания организационно-правовой формы; город; 
страна; идентификатор ORCID (можно получить здесь: https://orcid.org/); e-mail.

Если авторов несколько, после текста статьи необходимо указать личный вклад в выполненную 
работу каждого соавтора. Порядок указания авторов статьи согласуется ими самостоятельно.

Личный вклад соавторов
Personal co-authors contribution
00/00 %

Рисунки и таблицы
Нумерация рисунков в рамках статьи сквозная, подрисуночная подпись начинается со слова 

«Рис.» и цифры, соответствующей номеру рисунка в порядке встречаемости в тексте. Если 
рисунок один, слово пишется без сокращения, цифра после нее не ставится. Подпись к рисунку 
выравнивается по центру и размещается в тексте статьи.

Рисунки не следует вставлять в текстовый документ со статьей, поскольку при этом проис-
ходит потеря качества. Изображения должны быть представлены в редакцию отдельными 
файлами в следующих форматах: 

 ■ TIFF (300 dpi)
 ■ PNG
 ■ JPG/ JPEG 

Исходные файлы изображений должны быть пронумерованы в соответствии с порядком упо-
минания в тексте. Диаграммы и графики, как и рисунки, представляются в вышеперечисленных 
форматах. 

Пример наименования файла изображения: 01.jpg
Если в статье предполагается использование нескольких изображений, автором самостоятель-

но создается архив с рисунками и направляется в редакцию. Предпочтительно использовать для 
архивации файлов программу 7-Zip: https://www.7-zip.org/. 

Таблицы используются для наглядного представления числового материала. Таблица должна 
иметь ширину 16 см и не менее трех граф. Таблицы нумеруются по сквозному принципу в по-
рядке упоминания в тексте арабскими цифрами, название таблицы должно следовать после 
номера на следующей строке. Если таблица одна, то после слова «Таблица» номер не ставится.

Особенности написания сокращения «г.» (город) в тексте статьи и в сведениях об авторе
 ■ Сокращение «г.» не указывается при упоминании трёх городов федерального значения: 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
 ■ Сокращение «г.» не указывается при упоминании иностранных городов и столиц: Вене-

ция, Париж, Берлин, Астана, Ташкент, Минск.
 ■ Сокращение «г.» не указывается при упоминании городов, в названии которых есть 

«-град», «-город», «-бург»: Белгород, Калининград, Екатеринбург, Шлиссельбург.
 ■ Во всех остальных случаях сокращение «г.» рекомендуется указывать: г. Вологда, г. Са-

ранск, г. Краснодар, г. Новосибирск, г. Киров.

Редакция оставляет за собой право проверки поступающих материалов средствами про-
граммной среды «Антиплагиат» для выявления неправомерных заимствований. Процент ори-
гинальности текста с учетом цитирования из белых источников – 85 %. В случае несоблюдения 
указанных требований редакционная коллегия не рассматривает рукопись.

При оформлении статьи необходимо руководствоваться шаблоном, размещенном в разделе 
"Авторам" на странице журнала: https://lengu.ru/mag/leningradskiy-yuridicheskiy-zhurnal/avtoram-4

Статья, оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями, направляется в элек-
тронном виде на e-mail редакции: lenjurmag@lengu.ru



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо 
общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом упо-
треблении в тексте.

В журнале приняты следующие сокращения:

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации.
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации.
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации.
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации.
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации.
КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации.
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации.
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-

рации.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УПК РФ – Уголовный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации.
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации.

Государственные органы

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России – Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
ФНС России – Федеральная налоговая служба



ДЛЯ ЗАМЕТОК



научный журнал

Редактор А. А. Титова
Технический редактор Е. И. Ягин
Оригинал-макет и обложка Е. И. Ягин

Подписано в печать 30.09.2024. Формат 60x84 1/16.
Гарнитуры Oswald, Montserrat. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 10,5. Тираж 500 экз (первый завод 50 экз.). 
Заказ № 1979

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

№ 3 (77)
2024

Адрес учредителя, издателя
196605, Россия, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. 
тел. +7(812) 466-65-58 http://lengu.ru/
e-mail: pushkin@lengu.ru

Адрес редакции
196605, Россия, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. 
тел. +7(812) 470-56-74 http://lengu.ru/
e-mail: lenjurmag@lengu.ru


