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ББК 67 

ELECTORAL CENSORS: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Vladimir Ivanovich CHERVONYUK,
the doctor of yurisprudence, the professor of  the 
Moscov University of  the Mia of Russia named after 
V.Ya. Kikot; E-mail:v.chervonyuk@yandex.ru

Владимир ИвановичЧЕРВОНЮК,
доктор юридических наук, профессор Московского      
университета МВД России имени В. Я. Кикотя

Annotation. Despite the fact that the concept of “electoral censuses” has taken root in constitutional and legal 
life, its understanding is uncertain, and therefore remains problematic and understanding of the constitutional 
meaning of electoral rights. The article approves a new trend in the assessment of this phenomenon: the essence of 
electoral censuses is considered in the context of the design of electoral legal personality, appointment and limits of 
electoral rights. It is presumed that the use of subjective right (freedom) implies: (1) active and free behavior of the 
law user, his / her prerogative to act at his / her own discretion; (2) at the same time subjective right always has more 
or less clearly defined boundaries, i.e. recognized by law limits – sphere (space) оof rights and freedoms realized by 
citizens and their associations, as well as permissible forms (methods) of their realization.

Keywords: constitutional nature of electoral rights, the boundaries of the principle of universal electoral rights, 
electoral capacity, reservations as technical and legal acceptance of the demarcation of the zone of action of the 
right (freedom), election restrictions, natural law limits voting rights, natural law understanding of the electoral 
qualification, valid forms (methods) implementation of the electoral law, abuse of electoral right (freedom) 
requirement expressed as regulatory certainty, the rights, qualifications, qualifications-disqualification.

Аннотация. Несмотря на то, что термин «избирательные цензы» прочно вошел в конституционную лек-
сику, его понимание остается не выясненным, вследствие чего остается проблемным понимание конститу-
ционного смысла избирательных прав. В статье утверждается новый тренд в понимании данного феномена: 
сущность избирательных цензов рассматривается в контексте конструкции избирательной правосубъектно-
сти, назначения и пределов избирательных прав. Презюмируется, что использование субъективного права 
(свободы) предполагает: (1) активное и свободное поведение правопользователя, его прерогативу действо-
вать по своему усмотрению; (2) в то же время субъективное право всегда имеет более или менее четко очер-
ченные законом границы, т. е. признаваемые правом пределы – сферу (пространство) реализуемых гражда-
нами и их объединениями прав и свобод, а также  допустимые формы (способы) их реализации. При этом 
сохраняют свою идентичность  Доказывается принципиальна

Ключевые слова: конституционная природа избирательных прав, границы принципа всеобщности из-
бирательного права, избирательная дееспособность, оговорки как технико-юридический прием демаркации 
зоны действия права (свободы), избирательные ограничения, естественно-правовые пределы избиратель-
ных прав, естественно-правовое понимание избирательного ценза, допустимые формы (способы) осущест-
вления избирательного права, злоупотребление избирательным правом (свободой), ценз как нормативно 
выраженная определенность права, цензы-квалификации, цензы-дисквалификации 

Для цитирования: Червонюк В.И. Избирательные цензы: конституционный анализ. Международный 
журнал конституционного и государственного права. 2018;1: Стр. 5-10.

Несмотря на то, что термин «избирательные 
цензы» прочно вошел в конституционную 

лексику, его понимание остается не выясненным, 
вследствие чего остается проблемным понимание 
конституционного смысла избирательных прав. 

Одной из исходных посылок уяснения данного 
феномена является постулирование различия в при-
роде активного и пассивного избирательных прав. 
Активное избирательное право ограничено по боль-
шей мере исключительно психофизиологическими 
особенностями субъекта и в значительно меньшей 

степени обстоятельствами иного, внеличностного 
свойства. 

При этом тенденция в таком подходе пони-
мания пределов  активного избирательного права 
приобретает все большее признание. Именно этой 
позиции придерживается и ЕСПЧ, который в целом 
ряде своих решений констатирует неконституци-
онность национального законодательства, ограни-
чивающего данное право по признаку нахождения 
такого лица в местах лишения свободы. Несогласие 
национальных властей с таким пониманием преде-
лов активного избирательного права расценивается 
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в практике ЕСПЧ  как несоблюдение «европейского 
консенсуса». Так, в решении по делу «Хирст против 
Соединенного Королевства (№ 2)» (Hirst v. United 
Kingdom (№ 2) (Жалоба № 74025/01)1: Постановле-
ние Суда от 6 октября 2005 г. презюмируется: «лю-
бые ограничения на право на участие в голосовании 
на выборах должны возлагаться для достижения 
какой-либо законной цели, должны быть пропорци-
ональными этой цели и не должны противоречить 
свободному волеизъявлению народа при выборе за-
конодательной власти».

С этой точки зрения категоричное утверждение 
о том, что «границы принципа всеобщности изби-
рательного права в ре альности определяются нали-
чием либо отсутствием избиратель ных цензов, ис-
ключающих временно или навсегда определенных 
членов общества из участия в управлении делами 
общества и (или) государства посредством выбо-
ров»2 представляется ошибочным и не соответству-
ющим конституционной природе избирательных 
прав.

Что же касается пассивного избирательного 
права, то оценка его пределов требует иной аргу-
ментации и привлечения иных критериев. В этой 
связи понимание и природы пассивного избиратель-
ного права, и его пределов становится возможной в 
связи с уяснением феномена избирательных цензов.

С позиции конституционной герменевтики, ви-
димо, правильным будет утверждение о том, что 
«ценз представляет собой условие, допускающее 
чело века к пользованию теми или иными политиче-
скими правами»1. 

Наиболее распространенный подход, который 
можно считать господствующим, основывается на 
определении цензов через фундаментальное поня-
тие «ограничения права». В рамках этого подхода 
представлены некоторые уточнения, но они не коле-
блют общей позиции в этом вопросе3.

Так, избирательны е цензы интерпретируются 
как «установленные законами ограничения изби-
рательных прав граждан» (В. В. Игнатенко и А. Е. 
Штурнев);4 как «установленные законодательством 
ограничения активного и пассивного избиратель-
ного права, обу словленные теми или иными обсто-
ятельствами» (Ю. А. Дмитриев и В. Б. Исраелян)5; 
как «система «условий и ограничений, установлен-
ных для осуществления ак тивного или пассивного 
избирательного права» (Н. М. Добрынин).6

Не изменяет сути данного подхода «традицион-
ное» отождествление в отечественной государство-
ведческой литературе избирательных цензов и из-
бирательных квалификаций. Избирательные цензы 
определяются как «уста навливаемые конституцией 
или избирательным законом условия для получения 
или осуществления избирательного права». 

Более тонкая оценка избирательных цензов 
представлена в работах В. В. Маклакова, в пони-
мании которого термины «ценз» и «квалификация» 

синонимичные. Отсюда «…круг лиц, за которыми 
конституция и избирательные за коны признают 
избирательные права, ограничивается так называе-
мыми цензами (квалификациями), т. е. специаль-
ными условиями»7. Как видим, в оценке ученого-го-
сударствоведа  понимание цензов не определяется 
через ограничение избирательных прав. 

Обобщая точки зрения в рамках данного под-
хода, автор одной из работ делает вывод о том, 
что «в большинстве справочных и энциклопеди-
ческих источников избирательные цензы, или ква-
лификации (лат. census, от censeo – делаю опись, 
перепись), опре деляются как устанавливаемые 
конституцией или избирательным законом «усло-
вия» или «ограничения» для осуществления изби-
рательного права». При этом, как считает данный 
автор, «в свою очередь ограничения было бы просто 
определить как специальные нормы, в которых со-
держатся исключения из общих избирательных по-
ложений. Од нако такой подход сам по себе является 
ограниченным, посколь ку заранее презюмирует, что 
эти общие положения не содержат никаких огра-
ничений, вполне удовлетворительны в социально -
правовом плане»8. Цитируемый автор считает, что 
подобного взгляда на проблему специфичен для 
«многих исследователей.

Справедливости ради, надо обратить внимание 
и на попытки несколько по-иному подойти к оценке 
цензов,  в частности, посредством их анализа в кон-
тексте понятия  «требования к избирате лям». «За-
конодательство различных стран, –  отмечает А.С. 
Автономов, – связы вает обладание как активным, 
так и пассивным избирательным правом с опреде-
ленными требованиями, которым должен отве чать 
гражданин. Такие требования именуются избира-
тельными цензами»9.

Авторы одной из немногих по данной проблеме 
работ обращают внимание  на то обстоятельство, 
что в зарубежной специальной литературе предпри-
нимаются по пытки разделения цензов-квалифика-
ций (устанавливающих требования или условия) и 
цензов-дисквалификаций (запре щающих). В рабо-
тах отечественных исследователей при формулиро-
вании понятий избирательных цензов зачастую ис-
пользуются категории «ограничения» и «условия»10. 
К сожалению, этот интересный взгляд на проблему, 
в цитируемой работе (как и в современной отече-
ственной государствоведческой литературе) не по-
лучил развития.

В цитируемой коллективной работе обращается 
внимание на «своеобразный взгляд на проблему», 
представленный С. Д. Князевым, «рассматриваю-
щим цензы как одну из возможных форм ограни-
чений, при этом дифференцируя их от «условий». 
По утверждению С. Д. Князева, избирательная дее-
способность рос сийских граждан «обусловливается 
действующим законода тельством о выборах целым 
рядом избирательных ограничений, которые могут 
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фигурировать в форме различных цензов, условий 
или оговорок»11. 

Действительно, привлекательность данного 
обобщения очевидна, впрочем, как  и его уязви-
мость. Прежде всего, требует уточнения введенное 
известным конституционалистом в оборот понятие 
«избирательные ограничения». Во-первых, если 
оно тождественно понятию «ограничение прав», то 
с точки зрения конструкции статьи 55 Конституции 
РФ это вызывает серъезные возражения. Во-вторых, 
упомянутые данным автором «условия» и «ого-
ворки» отнюдь могут быть не связаны с ограниче-
нием, даже скорее всего, с уточнением содержания 
права (свободы), то есть с определением пределов 
данного права (свободы). Можно даже сказать, что 
оговорки – типичный технико-юридический ин-
струмент демаркации зоны действия права (сво-
боды), или определения его пределов, а значит, и 
границ поведения правопользователя. Впрочем, С. 
Д. Князев,  вполне возможно, имел в виду совсем 
иное.

Следует обратить внимание и на те работы, в 
которых все же усматривается стремление их авто-
ров «развести» понятия цензов и ограничения прав. 
Отмечается, что  «отличие избирательных цензов 
от ограничения избирательных прав заключается 
в том, что цензы – это общие условия для предо-
ставления гражданам активного и пассивного изби-
рательных прав, а ограничения представляют со бой 
исключение возможности (запрет) избирать и быть 
избран ными, специальные условия, стесняющие 
граждан в осуществле нии права быть избранными 
на определенные должности»12.

Не углубляясь в анализ данного понимания, 
следует все же подчеркнуть, что при всей филосо-
фичности приведенного суждения оно может быть 
воспринято в качестве одного из аргументов для 
уяснения этих действительно сложных феноменов, 
путаница в отношении которых привнесены мно-
гими публикациями. Может быть, и поэтому наци-
ональный законодатель так вольно обращается с 
цензами в отношении пассивного избирательного 
права, нередко переходя ту грань, за которой  по-
нимание ограничения избирательных прав и из-
бирательных цензов утрачивает конституционный 
смысл.

В то же время предлагаемые критерии отличия 
цензов от ограничений при конкретном анализе у 
данного автора утрачивают значение. Так, выделяя 
общие и специальные ограничения, автор отмечает, 
что «специальные конституционные ограничения 
пассивного избирательного права – это особые 
квалификационные требования для кандидатов на 
определенные должности, не позволяющие всем 
гражданам реализовать пассивное избирательное 
право. Некоторые из них могут носить характер «за-
градительных барьеров» для большинства граждан, 
или даже быть дискриминационными». Но тогда 

чем же, собственно говоря, отличаются от этих 
«квалификационных требований» цензы?

Еще большие сомнения относительно различия 
указанных понятий возникают в том случае, когда 
автор пишет о таких «ограничениях», которые свя-
заны с гражданством, образованием, сроке прожи-
вания и др.

Таким образом, выдвинутая гипотеза относи-
тельно различий между избирательными цензами 
и ограничениями избирательных прав при конкрет-
ном анализе проблемы не находит подтверждения 
и, более того, можно сказать, что автор, сам того не 
желая, опровергает, в принципе, верное допущение.

     Авторы коллективной работы, представившие 
добротный теоретический материал для анализа 
проблемы, обратили внимание еще на один аспект 
проблемы ограничения избирательных прав в их со-
отношении с избирательными цензами. Отмечается, 
что  отдельные исследователи разграничивают по-
нятия «есте ственных пределов прав» и «ограниче-
ний прав». Так, в одной из публикаций указывается 
на некоторые проявле ния естественных пределов 
избирательных прав, которые не являются ограни-
чением права в собственном смысле этого слова. 
По  мнению автора, «это положение, в частности, 
касается условия о необходимости достижения 
определенного возраста для облада ния активным 
избирательным правом, и условие о необходимо-
сти достижения 18-летнего возраста можно считать 
выражением им плицитно уже существующих есте-
ственных пределов избиратель ного права»13.

Очевидно, что против существования есте-
ственного основания ограничения права (свободы) 
вряд ли следует возражать. Проблема заключается 
в том, что в одних случаях эти «естественные» пре-
делы выражаются одним возрастным «порогом», 
а в других – совершенно по-иному. Так, различие 
между предоставлением права быть избранным в 
палаты национального парламента (соответственно 
– в нижнюю и верхнюю) одного и то же государства 
(например, в Чешской Республике) достигают до 20 
и более лет. Настаивать на «естественности» такого 
различения, видимо, не приходится. 

Несомненно, следует обратить внимание и на те 
работы, в которых предложен терминологический 
ряд «ограничения и цензы избирательного права»14, 
термин «цен зовые ограничения»15.

Как настаивают на этом авторы упоминаемой 
коллективной работы, «ценз по своей правовой 
природе представляет имен но установленное пра-
вовыми нормами условие допуска человека к реа-
лизации избирательных прав (поскольку, исходя из 
теории правоспособности, права, в том числе изби-
рательные, принад лежат человеку от рождения, но 
реализовать их он может по приобретении дееспо-
собности, в данном случае – электорально-право-
вой дееспособности, связанной как раз с категорией 
изби рательных цензов, различных для активного и 
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пассивного избира тельного права). Уточняя свою 
позицию, авторы полагают возможным в общем 
виде рассматривать избира тельные цензы как усло-
вия, с обязательным наличием которых закон связы-
вает возможность реализации избирательных прав».

Ценз, с формально-юридической точки зрения, 
действительно представляет собой определенное 
избирательным законодательством, разрешение, до-
пуск к реализации избирательных прав. Однако же 
это не дает основания для более общего вывода. Как 
отмечается в цитируемой работе, «…с учетом име-
ющейся в отечественной правовой литературе тра-
диции употребления терминов «цензы» и «ограни-
чения», не делая однозначных выводов о точном их 
соотношении, в настоящем издании мы используем 
понятия «избирательные цензы» и «ограничения 
активного и пассивного избирательного права» как 
взаимозаменяемые»16.

Нали чие избирательных цензов позволяет ре-
шить множество задач: от закрепления «электораль-
ного фильтра» до повышения «градуса» стабиль-
ности и управляемости политической системы в 
целом, «улучшения качества народного представи-
тельства».

Авторы работы предложили  развернутую си-
стематику избирательных цензов. Предложено 
«ограничения активного и пассивного избиратель-
ного права» классифицировать по различным осно-
ваниям.

 В этой связи выделяются следующие «разно-
видности цензов: 

1. в зависимости от предмета ограничения: 
ограничения активного избирательного права, огра-
ничения пассивного избирательного права; 

2. в зависимости от периода (времени) огра-
ничения активного и (или) пассивного избиратель-
ного права: цензы на определенный срок (времен-
ные ограничения, например, на срок содержания в 
местах лишения свободы по приговору суда), бес-
срочное ограничение активного и (или) пассивного 
из бирательного права (например, в случае призна-
ния лица судом не дееспособным); 

3. в зависимости от правомерности ограни-
чения: правомерное (допустимое) ограничение ак-
тивного и (или) пассивного избирательного права 
(в случае, если оно основано на законе), противо-
правное (недопустимое) ограничение активного и 
(или) пассивного избирательного права (если оно 
является произ вольным, не основанным на законе); 

4. в зависимости от степени открытости за-
крепления ограничения: явное (прямое) ограниче-
ние активного и (или) пассивного избирательного 
права (то есть прямое закрепление ограничения в 
качестве такового в нормативных правовых актах), 
неявное (косвенное) ограничение активного и (или) 
пас сивного избирательного права (например, путем 
закрепления в законодательстве сложных процедур 
и условий, фактически огра ничивающих возмож-

ность свободной реализации избирательных прав 
отдельных категорий граждан); 

5. в зависимости от признака (основания) 
ограничения: 

• возраст, возрастной ценз – признание за ли-
цом избира тельных прав (возможности их реализа-
ции) по достижении опре деленного возраста; 

• продолжительность проживания в опре-
деленном месте, ценз оседлости – избирательные 
права признаются за лицом, про жившим в опре-
деленном государстве (регионе, местности) уста-
новленный период времени; 

• ценз гражданства может существовать в 
виде: 

• необходимости иметь гражданство, 
• обязательности отсутствия гражданства 

другого госу дарства, а также двойного гражданства, 
• обязательности наличия определенных 

оснований при обретения гражданства (например, 
гражданство по рождению на территории государ-
ства – так называемое гражданство по «праву по-
чвы», или гражданство по рождению от граждан 
государства независимо от места рождения – так 
называемое гражданство по «праву крови»), 

• установления необходимого срока нахожде-
ния в граж данстве государства; 

• имущественный ценз – предполагающий 
наличие имуще ства в определенном размере (на 
определенную сумму); 

• гендерный признак, ценз пола – исключа-
ющий из числа из бирателей лиц по половому при-
знаку (истории известны ограни чения избиратель-
ных прав женщин); 

• образовательный ценз – сводящийся к тре-
бованию иметь образование определенного уровня; 

• ценз грамотности (может рассматриваться 
и в качестве крайнего варианта образовательного 
ценза, однако представля ется возможным выделить 
его в качестве самостоятельного ценза, поскольку 
минимальную грамотность человек может приобре-
сти и не получая образования в какой-либо образо-
вательной органи зации, а в иной форме; 

• языковой (лингвистический) ценз – предпо-
лагающий зна ние определенного языка; 

• моральный ценз, или репутационный ценз 
– необходимость наличия определенных мораль-
ных качеств, безупречной репута ции (классический 
пример – Республика Исландия, в которой при реа-
лизации пассивного избирательного права на выбо-
рах в Аль тинг; 

• ценз криминальности, учитывающий на-
личие у гражданина в настоящем или прошлом су-
димости; 

• ценз наличия административного наказа-
ния (по опреде ленным составам административных 
правонарушений); 

• ценз нарушения законодательства о выбо-
рах; 
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• ценз места работы (службы), должностного 
(служебного) положения (ценз несовместимости, 
ценз неизбираемости), учиты вающий: 

• место работы (службы), должностное (слу-
жебное) по ложение, занимаемое в настоящее время, 

• место работы (службы), должностное (слу-
жебное) по ложение, занимаемое ранее; 

• ценз родственно-семейных отношений; 
• количественный ценз – ограничивающий 

пассивное из бирательное право определенным ко-
личеством сроков занятия со ответствующей выбор-
ной должности; 

• ценз партийной принадлежности (принад-
лежности к какой-либо политической партии, отсе-
кающий не членов полити ческих партий)»17.

Этот длинный ряд цензов авторы дополняют  
представленными в литературе и политической 
практике еще и такой их разновидностью, как «про-
цедурные цензы», «представляющие собой норма-
тивно за крепленные процедуры реализации актив-
ного и (или) пассивного избирательного права, об-
ставленные целым рядом заведомо не выполнимых 
либо трудновыполнимых условий (иногда такую 
за градительную функцию выполняет совокупность 
цензов, каждый из которых в отдельности является 
вполне разумным»18.

По общему правилу, в отношении права быть 
избранным в принципе могут устанавливаться бо-
лее строгие ограничения, чем в отношении права 
избирать.

Кроме того, с ограничением избирательных 
прав тесно связан вопрос лишения избирательных 
прав определенных групп насе ления (например

Цензы как юридическая форма определения 
пределов избирательного права. Использование 
принадлежащих гражданам прав и свобод предпо-
лагает активное и свободное поведение правополь-
зователя, его прерогативу действовать по своему 
усмотрению. Однако же всякое субъективное право 
всегда имеет более или менее четко очерченные за-
коном границы, т.е. пределы.  Пределы реализации 
субъективных прав – это сфера (пространство) ре-
ализуемых гражданами и их объединениями прав 
и свобод, а также  допустимые формы и средства 
их реализации. Границы этой сферы определены 
(«стеснены») законом, правами и свободами других 
лиц. По сути вошедшее в конституционные тексты 
многих стран положение о том, что осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц, означает пере-
веденное на язык конституционного установления 
«золотое правило» морали: поступай по отношению 
к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 
отношению к тебе. 

Нарушение этого правила ведет к злоупотре-
блению правом – основанному на корыстных по-
буждениях поведению управомоченного субъекта, 
противоречащего природе субъективного права, 

закрепленной в его нормах цели, либо связанное с 
привлечением неправовых (незаконных) средств 
для ее достижения. Злоупотребление правом связано 
с привлечением управомоченным таких средств, 
форм, способов для осуществления принадлежа-
щего ему права, которые выходят за пределы объема 
данного права. Особенность злоупотребления пра-
вом проявляется в том, что оно возникает в связи с 
осуществлением субъективных прав; субъект выхо-
дит за установленные законом пределы реализации 
права; при употреблении права во зло наносится 
ущерб интересам общества, государства, правам и 
законным интересам граждан. Что очень важно, при 
злоупотреблении правом зло в конечном счете об-
ращено и на самого право пользователя, поскольку 
такое поведение всегда вызывает по отношению к 
нему нежелательную правовую реакцию. Так, из-
бирательная комиссия отменяет решение о реги-
страции кандидата, действия которого в ходе изби-
рательной кампании квалифицируются как злоупо-
требление им правом на предвыборную агитацию. 

Пределы реализации субъективного права свя-
заны также с допустимыми формами (способами) 
его осуществления. 

Так, избирательное законодательство, закрепляя 
право на предвыборную агитацию – право граждан, 
избирательных объединений вести агитацию за или 
против определенного кандидата (избирательного 
объединения) – определяет и пределы этого права: 
запрещаются агитация, ущемляющая права и до-
стоинства критикуемого лица, возбуждающая со-
циальную, расовую, национальную, религиозную 
ненависть и вражду, а также нарушающая законо-
дательство РФ об интеллектуальной собственности.

Итак, цензы следует рассматривать как юриди-
чески установленные пределы избирательных прав. 
Это те условия, с которыми связана возможность 
реализации права, потенциально предоставленного 
каждому дееспособному и имеющему титул граж-
данства лицу.  Именно из такого – естественно-пра-
вового – понимания цензов должен исходить нацио-
нальный законодатель, не умножая в принимаемых 
их актах численность уже существующих барьеров 
(ограничений) на пути реализации избирательных 
прав. С рассматриваемых позиций следует указать 
на принципиальное отличие в понимании избира-
тельных цензов и ограничений избирательных прав. 
Цензы – это то, без чего данное право не существует, 
это его нормативно выраженная определенность. 

Вопрос о том, могут ли цензы  приобрести 
форму ограничения, думается, остается открытым. 
При закреплении в законодательстве не обусловлен-
ных природой избирательного права условий цензы 
из естественно-правовых определителей содержа-
ния избирательного права, скорее всего, превраща-
ются в свою противоположность. В этом смысле  
они внешне приобретают значение  необоснован-
ного (недопустимого) ограничения права. 
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Сущностно же ограничение и цензы не могут 
быть отождествлены, признаны заменителями друг 
друга, формой одного по отношению к другому и 
пр. В отличие от ограничения права цензы все же 
наделены иными характеристиками. Ограничение 
права всегда связано с сужением (буквально «уплот-
нением») нормативного объема права19; цензы, если 
они используются по прямому своему назначению, 
не сужают поле возможностей правопользователя. 
У них иная задача: ответить на вопрос о том, на ка-
ких условиях может быть реализовано право быть 
избранным на выборные должности; кто может 
быть признан субъектом, носителем данного права. 
В конечном счете ценз характеризует правовую 
определенность нормы, закрепляющей право быть 
избранным. Следовательно, юридическая конструк-
ция ограничения права и цензов принципиально от-
личаются друг от друга.

Отмеченное отличие усматривается и в том, что, 
к примеру, избавиться от ценза все-таки можно: по-
лучить гражданство, образование, переехать на ме-
сто жительства в избираемый округ,  через опреде-
ленное законом время погасить судимость и пр. При 
этом такое избавление возможно исключительно по 
воле носителя пассивного (или активного) избира-
тельного права. Что же касается ограничения, то 
оно фактически и юридически не устранимо: дей-
ствует безусловно, вневременно. Оговоримся: вре-
менные его сроки могут быть определены, и тогда 
ограничение действует в течение этого времени.  
Ограничение – это всегда сужение нормативного 
объема. Ценз, следовательно, есть  производное от 
ограничения.
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Взаимодействие подразделений органов вну-
тренних дел с избирательными комиссиями  

и обеспечение избирательных прав граждан России 
при проведении выборов Президента Российской 
Федерации основывается на следующих основных 
правовых актах: Конституции Российской Федера-
ции1; Федеральном законе от 10 января 2003 года № 
19-ФЗ (ред. от 05.12.2017)  «О выборах Президента 
Российской Федерации»2; Федеральном законе от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»3; Федеральном законе от 10 января 2003 г. 
№20-ФЗ (ред. от 12.03.2014)  «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы»4; Федеральном законе от 19 июня 
2004 г. №54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях5; Федеральном законе от 11 июля 2001 г. №95-
ФЗ (ред. от 05.12.2017)  «О политических партиях»6; 
Федеральном законе от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) «Об общественных объединениях»7; 
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Федеральном законе от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 
18.06.2017) «О полиции»8; Федеральном законе от 
03.07.2016 N 226-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации9» и  
иных нормативно-правовых актах10. 

 По действующему закону «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», выборы Президента 
России должны проходить во второе воскресенье 
марта. В 2018 году оно совпадает с рабочим днём 
ввиду переноса выходных дней из-за празднования 
8 марта. Поправка в закон «О выборах Президента 
Российской Федерации», внесенная в 2017 году, 
устанавливает, что «если воскресенье, на которое 
должны быть назначены выборы Президента РФ, 
совпадает с днём, предшествующим нерабочему 
праздничному дню, или это воскресенье приходится 
на неделю, включающую нерабочий праздничный 
день, или это воскресенье в установленном порядке 
объявлено рабочим днем, выборы назначаются на 
следующее воскресенье»11. Таким образом, в 2018 
году выборы Президента состоятся 18 марта. 

Избирательными правами при выборах Пре-
зидента Российской Федерации обладают граж-
данине Российской Федерации достигшие на день 
голосования 18 лет, которые имеют право: избирать 
Президента Российской Федерации; участвовать в 
выдвижении кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации; участвовать предвыборной 
агитации; осуществлять наблюдение за проведе-
нием выборов Президента Российской Федерации; 
наблюдать за работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и опре-
деление результатов выборов, а также в осущест-
влении других избирательных действий в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами12.

Президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин Российской Федерации не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации не менее 10 лет.

Не имеет права избирать Президента Россий-
ской Федерации и быть избранным Президентом 
Российской Федерации, участвовать в иных избира-
тельных действиях гражданин Российской Федера-
ции, признанный судом недееспособным или содер-
жащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда, когда приговор вступил в законную силу.

 Не имеет права быть избранным Президентом 
Российской Федерации гражданин Российской Фе-
дерации: 

• имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

• осужденный к лишению свободы за совер-
шение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления 
и имеющий на день голосования неснятую и непо-
гашенную судимость за указанное преступление; 

• осужденный к лишению свободы за совер-
шение тяжкого преступления, судимость которого 
снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня 
снятия или погашения судимости;

• осужденный к лишению свободы за совер-
шение особо тяжкого преступления, судимость ко-
торого снята или погашена, - до истечения 15 лет со 
дня снятия или погашения судимости; 

• осужденный за совершение преступления 
экстремистской направленности, предусмотренного 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и име-
ющий на день голосования неснятую и непогашен-
ную судимость; 

• подвергнутый административному наказа-
нию за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если голосование на выборах 
Президента Российской Федерации состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

•  в отношении которого вступившим в силу 
решением суда установлен факт нарушения ограни-
чений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пун-
кта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», если указанные 
нарушения либо действия совершены в период, не 
превышающий шести лет до дня голосования; 

• если срок действия ограничений пассив-
ного избирательного права, предусмотренных под-
пунктами 1.1 и 1.2 пункта 5.2 статьи, истекает в пе-
риод избирательной кампании до дня голосования 
на выборах, гражданин Российской Федерации, пас-
сивное избирательное право которого было ограни-
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чено, вправе в установленном законом порядке быть 
выдвинутым кандидатом на этих выборах;

•  если гражданин Российской Федерации, в 
отношении которого вступил в силу приговор суда о 
лишении его права занимать государственные долж-
ности в течение определенного срока, если такое 
наказание предусмотрено федеральным законом, не 
может быть зарегистрирован в качестве кандидата 
на должность Президента Российской Федерации, 
если голосование на выборах Президента Россий-
ской Федерации состоится до истечения, установ-
ленного судом срока13.

В ст. 12. п.31 Федерального закона от 07.02.2011 
N 3-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О полиции»14 закре-
плены обязанности полиции принимать в соответ-
ствии с федеральным законом меры по пресечению 
в ходе избирательных кампаний, при подготовке и 
проведении выборов противоречащей закону пред-
выборной агитации по вопросам выборов Прези-
дента Российской Федерации, информировать изби-
рательные комиссии,  о фактах выявленных наруше-
ний и принятых в связи с этим мерах; предоставлять 
по запросам избирательных комиссий,  сведения о 
наличии неснятой или непогашенной судимости у 
лиц, являющихся кандидатами на должность Пре-
зидента Российской Федерации; осуществлять ох-
рану помещений, где хранятся бюллетени для го-
лосования на выборах; участвовать в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка 
в помещениях для голосования и на территориях 
вокруг них; оказывать по запросам избирательных 
комиссий иное содействие в целях обеспечения бес-
препятственного осуществления этими комиссиями 
полномочий, возложенных на них федеральным за-
коном15.

Органы внутренних дел, как важная составля-
ющая системы органов исполнительной власти го-
сударства, обладают государственно – властными 
полномочиями и оказывают непосредственное со-
действие избирательным комиссиям в период под-
готовки и проведения выборов. 

Во взаимодействии прослеживается элемент 
системы социального управления, когда в качестве 
субъекта управления, от которого исходят команды 
по взаимодействию, выступают избирательные ко-
миссии, а в качестве объекта, подвергающегося 
управляющему взаимодействию – органы внутрен-
них дел. 

Возложение на полицию данной обязанности – 
одно из средств, правового обеспечения эффектив-

ной деятельности избирательных комиссий.    Вза-
имодействие органов внутренних дел с избиратель-
ными комиссиями осуществляется в определенных 
формах и в общем русле исполнения поставленных 
задач. Необходимым условием для правильного вы-
бора формы взаимодействия является ее соответ-
ствие общему содержанию правоохранительной де-
ятельности. Так, в период избирательных кампаний 
в местах со сложной криминогенной обстановкой, 
осуществляются оперативно–розыскные и разведы-
вательно–поисковые мероприятия16, направленные 
на предупреждение и пресечение тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Перечисленные профилактические меропри-
ятия осуществляются оперативными подразделе-
ниями полиции регулярно и независимо от того, 
проводятся в стране выборы или нет. Повышенное 
внимание к этим профилактическим мерам в вы-
борный период объясняется целями охраны право-
порядка, обеспечения общественной безопасности, 
что, в свою очередь, является общими задачами, 
определяемыми законом «О полиции»17. В основу 
же форм деятельности органов внутренних дел по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации избирательных прав граждан (в рамках 
тех же общих задач) положена их узконаправленная 
деятельность, связанная с созданием благоприят-
ных условий для осуществления избирательными 
комиссиями возложенных на них законом полномо-
чий в период подготовки и проведения выборов.

Формы взаимодействия органов внутренних дел 
с избирательными комиссиями позволяют, с одной 
стороны, создать наиболее целесообразный порядок 
взаимоотношений между ними, а с другой – поддер-
живать его, совершенствовать, приводить в соответ-
ствие с изменившимися условиями. Это дает воз-
можность должностным лицам органов внутренних 
дел эффективно использовать установленные зако-
ном правовые средства и методы с целью своевре-
менного устранения негативных факторов, затруд-
няющих применение норм избирательного права.

Говоря о роли органов внутренних дел в рассма-
триваемой сфере, следует подчеркнуть, что каждое 
структурное подразделение полиции имеет свои 
специфические задачи, а соответственно и способы 
их решения. При сложной организации системы 
органов внутренних дел подвергнуть анализу всю 
совокупность применяемых форм взаимодействия 
с избирательных комиссий весьма затруднительно. 
Рассмотрим лишь наиболее характерные, общи-
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е-такие, как организационные, профилактические и 
правоприменительные формы.

Следует отметить, что организационная форма 
взаимодействия постоянно развивается, наполня-
ется новым содержанием, приводится в соответ-
ствие с задачами, стоящими перед органами вну-
тренних дел на каждом этапе развития государства. 
В целях ее реализации в системе Министерства 
внутренних дел создаются оперативные подразде-
ления (штабы), координационные центры на феде-
ральном, региональном, местном уровнях, рабочие 
группы при подразделениях ОВД  и соответствую-
щих избирательных комиссиях. Специалисты ОВД 
привлекаются к работе в контрольно–ревизионных 
службах при Центральной избирательной комиссии 
России, избирательных комиссиях субъектов РФ, 
окружных и участковых избирательных комиссиях.

Другой важной составляющей этой формы вза-
имодействия - является предоставление органами 
внутренних дел по запросам соответствующей из-
бирательной комиссии (в установленный ею срок) 
сведений о наличии у кандидатов неснятых или 
непогашенных судимостей. В ее основу положена 
работа (в рамках оперативно–розыскной деятельно-
сти) информационных центров Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации. 

Третье направление деятельности, составляю-
щих содержание организационной формы, направ-
лена на оказание помощи избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов в специфиче-
ских условиях, например, в части осуществления 
избирательного права лицами, подозреваемыми или 
обвиняемыми в совершении преступления, которые 
в день голосования находятся под стражей. 

Четверное направление деятельности, это осу-
ществлять охрану помещений, где хранятся бюл-
летени для голосования на выборах, участвовать в 
обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка в помещениях для голосования в пе-
риод проведения выборов и на территориях вокруг 
избирательных участков18.

В механизме обеспечения избирательных прав 
граждан важную роль играет профилактическая 
деятельность всех подразделений и служб орга-
нов внутренних дел, основной целью - это преду-
преждение правонарушений и предполагает вы-
явление, устранение причин и условий, ведущих 
к их нарушению19. В рамках подготовительных 
мероприятий органы внутренних дел совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного само-
управления разрабатывают планы комплексных 
оперативно–профилактических действий на период 
подготовки и проведения выборов, производят рас-
чет сил и средств, включая соединения и воинские 
части войск национальной гвардии. На основании 
этих планов корректируется расстановка постов и 
маршрутов патрулирования в системе комплексного 
использования сил и средств полиции при охране 
общественного порядка (единая дислокация), пере-
сматриваются графики работы подразделений ППС 
полиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, во-
йск национальной гвардии. За их сотрудниками за-
крепляются зоны ответственности по обеспечению 
правопорядка в условиях проведения выборов.

Помимо мероприятий, направленных на непо-
средственное предупреждение правонарушений 
в сфере избирательного законодательства, Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации 
организует подготовку сотрудников, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений системы 
МВД России, а также военнослужащих войск на-
циональной гвардии, привлекаемых к обеспечению 
правопорядка в период избирательной кампании. 
Подготовительные программы включают конкрет-
ную тактику действий при выполнении задач в зави-
симости от складывающейся обстановки, характера 
проводимых мероприятий и особенностей объек-
тов, на которых проводятся выборы. 

Правоприменительная форма деятельности со-
трудниками органов внутренних дел в сфере обе-
спечения избирательных прав граждан обусловлена 
неправомерными действиями граждан, организа-
ций, должностных лиц, а также событиями, что и 
является результатом самостоятельного принятия 
решений сотрудниками органов внутренних дел в 
рамках правового поля. Выносимый при осущест-
влении правоприменительной деятельности орга-
нов внутренних дел акт выступает юридическим 
фактом в процессе оказания содействия избира-
тельным комиссиям. Анализ действующего зако-
нодательства, практики правоприменения, а также 
научных разработок позволяет выделить следую-
щие виды правоприменительных актов, выносимых 
органами внутренних дел при взаимодействии и 
оказания содействия избирательным комиссиям в 
период выдвижения и регистрации кандидатов, про-
ведения предвыборной агитации: 

• конкретизирующие (регламентирующие) 
акты – подтверждают наличие права у индивиду-
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ально - определенного субъекта правоотношений. 
Примером может служить приказ о направлении 
специалистов органов внутренних дел для работы в 
контрольно–ревизионных службах при соответству-
ющих избирательных комиссиях;

• регистрационные акты – предназначены для 
осуществления контроля за законностью конкрет-
ных действий гражданина, удостоверения досто-
верности фактических и юридических состояний. В 
отличие от разрешительных их вынесение связано 
со значительно меньшим административным усмо-
трением. Например, регистрация гражданина по ме-
сту жительства или по месту пребывания, является 
основанием для внесения его в списки избирателей;

• учредительные акты – придают юридиче-
скую силу новым явлениям. Учредительным актом 
служит, например, приказ начальника территори-
ального органа внутренних дел о создании опера-
тивной группы (штаба) по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности в период подготовки и 
проведения выборов;

• констатирующие (оценивающие) акты – 
юридически подтверждают достоверность, нали-
чие либо отсутствие определенных фактов. Так, по 
представлениям соответствующих избирательных 
комиссий подразделениями информационных цен-
тров МВД, ГУ МВД, УМВД, ГИАЦ МВД России 
проводятся проверки достоверности сведений о 
наличии у кандидатов неснятой или непогашенной 
судимости. Проверки подлежат исполнению в срок, 
установленный избирательной комиссией, и оформ-
ляются соответствующим ответом (справкой);

• предписывающие акты – корректируют и 
уточняют пути и способы реализации избиратель-
ного права. В большинстве своем они имеют профи-
лактическую направленность. К предписывающим 
актам относятся предписания ГИБДД, предоста-
вить закрепленный за избирательными комиссиями 
автотранспорт; 

• запрещающие акты – направлены на обе-
спечение безопасного осуществления избиратель-
ных прав в интересах, как самих граждан, так и 
всего общества в целом. Примером может служить 
временное ограничение или запрещение ГИБДД, 

движения транспортных средств, в районе избира-
тельных участков и по маршрутам перевозки изби-
рательной документации20.

Таким образом, правоприменительные акты, 
выносимые органами внутренних дел, являются 
составной частью комплекса юридических фактов, 
включенных в механизм взаимодействия органов 
внутренних дел с избирательными комиссиями 
различных уровней. Правильное и своевременное 
составление сотрудниками органов внутренних 
дел необходимых в каждом конкретном случае до-
кументов способствует эффективной реализации 
избирательного законодательства, исполнение кото-
рого во многом обеспечивается наличием санкций, 
применяемых к его нарушителям.

Нужно особо обратить внимание на такую 
форму взаимодействия органов внутренних дел с 
избирательными комиссиями в части охраны прав 
путем применения юридических мер воздействия в 
строгом соответствии с законом и при неуклонном 
соблюдении установленного порядка. В юридиче-
ской науке применение мер государственно–прину-
дительного воздействия к нарушителю права явля-
ется элементом правоохранительной государствен-
ной деятельности.

Правоохранительная деятельность органов вну-
тренних дел предполагает вмешательство в поведе-
ние субъектов, если последнее не соответствует тре-
бованиям режима законности, предусмотренного 
федеральным избирательным законодательством. 
Она направлена на защиту законной деятельности 
избирательных комиссий и реализуется при нали-
чии факта нарушения избирательного закона, за 
которое предусматривается соответствующая санк-
ция.

Качество и эффективность взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с субъектами избирательного 
права и процесса, соблюдение дисциплины и закон-
ности сотрудниками органов внутренних дел в ходе 
выборов во многом определяет доверие граждан 
Российской Федерации к законной деятельности ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

1 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014) // 
«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. http://www.pravo.gov.ru.
2 Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2003. №2. Ст.171. http://www.pravo.gov.ru,
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Annotation. In the theory and practice of constitutionalism elections are considered as the most important 
mechanism of reproduction of all system of the public power. In this regard, the financial support of political parties 
participating in elections and candidates for elective office, in terms of legislative regulation, law enforcement 
and law enforcement, is of considerable scientific interest. In addition, the liberalization of the procedure for 
the establishment of political parties, the resulting dynamism of electoral and “party” legislation in the Russian 
Federation, on the one hand, expand the boundaries of freedom of parties, and on the other – contribute to the 
strengthening of unconstitutional forms of competition for “resources”, as well as the growth of corruption scandals 
in connection with party funding. These and other circumstances considerably strengthen demand in society 
concerning problems of transparency of financing of political parties (candidates for elective positions), the order 
and the principles of distribution of money, as well as to practice of expenditure of such means, to the existing 
mechanisms of public-legal control, etc.Subject of the article - generalization of experience of financing of election 
campaigns in rather big group of the States with diverse constitutional and legal systems, meaning possibility of use 
of all positive in constitutional practice of modern Russia.

Keywords: the financing of election campaigns, and prohibition of campaign financing, limit the amount of 
expenditure on the election campaign, the model of state funding of political parties, campaign funds, conditions for 
public funding of parties, control over financing of election campaigns, the principle of transparency of financing the 
election campaign, the constitutional Foundation of the control of financial activities of parties, public-law control 
of financial activities of parties, public financing of elections (state grants and subventions, governmental loan), 
the terms of public financing of elections, a mixed public-private funding, the government’s limit on donations, 
the prohibition of public funding of elections the unconstitutionality of the overall limit for hertoday, the model of 
private donations

Аннотация. В теории и практике конституционализма выборы рассматриваются в качестве важнейшего 
механизма воспроизводства всей системы публичной власти. В этой связи вопросы финансового обеспече-
ния участвующих в выборах политических партий и кандидатов на выборные должности, с точки зрения 
законодательного регулирования, правоприменения и правоохраны, представляют значительный научный 
интерес. 

К тому же, динамизм избирательного и «партийного» законодательства в Российской Федерации, свя-
занная с этим либерализация порядка создания политических партий, с одной стороны, расширяют границы 
их свободы, а с другой  - способствуют усилению неконституционных форм конкуренции за «ресурсы», 
равно как и рост коррупционных скандалов в связи с партийным финансированием. Эти и другие обсто-
ятельства значительно усиливают в обществе спрос в отношении проблем прозрачности финансирования 
политических партий (кандидатов на выборные должности), порядка и принципов распределения денежных 
средств, равно как и к практике расходования таких средств, существующим механизмам публично-право-
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вого контроля и др. Предмет статьи – обобщение опыта финансирования избирательных кампаний в целом 
ряде зарубежных стран, имея в виду возможность использования всего позитивного в конституционной 
практике современной России.

Ключевые слова: финансирование избирательных кампаний, запрет финансирования избирательной 
кампании, предельные суммы расходования на избирательные кампании, модель государственного финанси-
рования политических партий,  избирательные фонды, условия государственного финансирования партий, 
контроль за финансированием избирательных кампаний, принцип открытости финансирования избиратель-
ной кампании, конституционные основания контроля финансовой деятельности партий, публично-правовой 
контроль финансовой деятельности партий, формы государственного финансирования выборов (государ-
ственные дотации и субвенции политическим партиям, государственный заем), условия государственного 
финансирования выборов, смешанное государственно-частное финансирование, правительственный лимит 
на пожертвования, запрет государственного финансирования выборов, неконституционность общего лими-
та для жертводателей, модель частного пожертвования

Для цитирования: Калинский И.В. Червонюк В.И. Финансовое обеспечение выборов (сравнительный 
анализ конституционной практики зарубежных государств). Международный журнал конституционного и 
государственного права. 2018;1: Стр. 17-26.

В теории конституционного права под фи-
нансированием выборов понимается этап 

избирательной кампании (стадию избирательного 
процесса),  характеризующийся совокупностью из-
бирательных действий, связанных с финансовым 
обеспечением подготовки и проведения выборов и 
финансированием предвыборной агитации. По сво-
ему содержанию финансирование выборов состоит 
из таких составляющих, как: 

1. финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов и 

2. финансирование предвыборной агитации. 
Как показывает анализ проблемы, финансирова-

ние выборов и избирательных кампаний участников 
выборов в различных государствах отличается ис-
пользованием разных подходов: 

• финансирование преимущественно из 
средств государ ственного бюджета; 

• модель смешанного государственно-част-
ного финансирования, 

• финансирование избирательных кампаний 
кандидатов при условии создания собственных из-
бирательных фондов. 

При этом последняя модель финансирования 
применительно к различным странам имеет свои 
особенности; в частности, в отдельных странах, в 
основном европейского ареала,  национальное за-
конодательство не устанавливает требований (нор-
мирования) к расходованию средств избирательных 
фондов на ведение предвыборной кампании, в то 
время как в ряде государств Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (Бутан, Вьет нам, Лаос, Камбоджа 
Кирибати, КНДР, Маршалловы Острова, Микроне-
зия, Науру, Палау) законодательно предусмотрены 

разрешает создание избирательных фондов канди-
датов1.

Примечательно также и то обстоятельство, что 
законода тельство ряда государств (например, Ис-
ландия, Словения) не содержит каких-либо ограни-
чений в отношении пре дельного размера расходов 
политических партий и независимых кандидатов 
на прове дение ими своей предвыборной агитации, 
а также на размеры добровольных финансо вых по-
жертвований как физических, так и юридических 
лиц (например, Исландия, Словения).

Как это показывают компетентные исследова-
ния, в современной мировой практике приблизи-
тельно в 40 государствах отсутствуют ясные норма-
тивные требования, которые обязывают какое-либо 
нацио нальное ведомство изучать финансовые от-
четы или расследовать нарушения требова ний к 
политическому финансированию, включая электо-
ральное финансирование.

Финансирование избирательных кампаний кан-
дидатов, когда им разрешено создавать собственные 
избирательные фонды, также имеет определенные 
различия. В некоторых случаях законодательство 
устанавливает требования к расходованию средств 
избирательных фондов кандидатов на ведение пред-
выборной кампании. Вме сте с тем в законодатель-
стве ряда государств не содержится каких-либо 
ограничений на предельные размеры расходов по-
литических партий и независимых кандидатов на 
проведение ими своей предвыборной агитации, а 
также на размеры добровольных фи нансовых по-
жертвований как физических, так и юридических 
лиц2.
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Разнообразие подходов к финансированию из-
бирательных кампаний обусловливает и  разность 
форм консолидации средств на избирательную кам-
панию. Так, в ряде государств, где финансирование 
допускается исключительно из средств государ-
ственного бюджета (к примеру, Бутан, Китай, Ре-
спублика Корея, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Самоа, 
Палау и др.), национальное законодательство не 
предусматривает образование избирательных фон-
дов кандидатов, политических партий (коалиций). 

В частности, Конституция Бутана (ст. 16) пред-
усматривает государственное финансирование 
избирательных кампаний посредством принятия 
парламентом страны  специального закона, кото-
рым уч реждается Государственный избирательный 
фонд; законом предусмотрено ежегодное внесение 
денежных средств в данный  фонд в размере, 
признаваемом Избирательной комиссией Бутана 
до статочным для финансирования зарегистриро-
ванных политических партий и их кан дидатов, уча-
ствующих в выборах в Национальную ассамблею и 
Национальный со вет (палаты Парламента Бутана)3.

В Японии в 1995 г. в рамках системы государ-
ственной поддержки политических партий был 
принят Закон о государственных субсидиях полити-
ческим партиям, принятие которого мотивировано, 
как это указано в самом Законе (ст. 1), «необходимо-
стью создания системы государ ственной поддержки 
политических партий, так как именно их деятель-
ность является связующим звеном населения и го-
сударственного механизма, обеспечивает наиболее 
полное развитие демократии в парламентском го-
сударстве, легитимное и справедли вое формиро-
вание государственных и местных органов. При-
мечательна цель данного закона: «необходимость 
создания системы государственной поддержки  по-
литической  партий, т.к. именно их деятельность  
является связующим звеном населения и государ-
ственного механизма, обеспечивает наиболее пол-
ное развитие демократии в парламентском государ-
стве, легитимное и справедливое  формирование го-
сударственных и местных органов» (ст.1)3. Общая 
сума субсидий политической  партиям, согласно За-
кону, устанавливается в госбюджете из расчета 250 
иен на каждого жителя Японии4. 

В Польше финансирование политических пар-
тий из государственного бюджета является новел-
лой современного польского законода тельства. Счи-
тается, что данный принцип позволяет не только 
обеспечить ре альный контроль за деятельностью 

партий, но и усилить моти вацию участия партии в 
выборах. Конкретный размер преду смотренных за-
конодательством дотаций и субвенций напрямую 
зависит от результатов избирательной кампании 
каждой из пар тий. Дотации носят единовременный 
характер и выдаются пар тии за каждый полученный 
мандат депутата и сенатора. Право на субвенцию 
возникает у политической партии, которая в ходе 
парламентских выборов: 

• создав избирательный комитет, получила по 
своим окруж ным спискам депутатов не менее 3% 
всех признанных действи тельными голосов в мас-
штабе страны; 

• находилась в составе коалиционного изби-
рательного коми тета, окружные списки депутатов 
которого получили в масшта бе страны не менее 6% 
всех признанных действительными голосов. В этом 
случае сумма субвенции делится между партиями 
в пропорции, установленной в договоре о создании 
коалиции. Отсутствие в договоре такого условия 
приводит к утере права на получение субвенции (п. 
4 ст. 28)5. 

Субвенция выплачивается партии с 1 января 
года, следую щего за годом проведения выборов, до 
конца года проведения очередных выборов. Сумма 
субвенции для каждой политиче ской партии (коа-
лиции) рассчитывается по определенной, установ-
ленной законодательством формуле, что исключает 
неоднозначное толкование процедуры финансиро-
вания партий. Характерно, что все избирательные 
законы четко формулируют основной принцип 
финансирования избирательной кампании - его от-
крытость (ст. 107 Закона о выборах в Сейм и в Се-
нат, ст. 18 За кона о выборах Президента). Для этого 
законодатель определяет главные условия финанси-
рования. В их числе: сроки, порядок поступления и 
порядок расходования средств с установлением так 
называемого потолка расходов, обязательное опре-
деление лица, ответственного за финансирование и 
порядок представле ния отчетов о финансировании.      

При использовании смешанного государствен-
но-частного финансирования (Австрия, Австралия, 
Восточный Тимор, Индия, Индонезия, Монголия, 
Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа - Новая 
Гвинея, Таиланд, Япония) допускает ся создание 
избирательных фондов кандидатов, политических 
партий6. 

Так, в Австрии для финансирования предвы-
борной агитации участников выборов используется 
преимущественно госу дарственное финансирова-
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ние, при этом не существует каких-либо ограниче-
ний на денежные пожертвования в избирательные 
фонды участников выборов от частных жертвовате-
лей. 

Соответственно ежегодно политические партии 
получают субсидии из государствен ного бюджета в 
размере около 30 миллионов евро и при проведении 
парламентских выборов могут расходовать средства 
из своего избирательного фонда в размере, не пре-
вышающем в совокупности семи миллионов евро 
(по мнению представителей ряда политических 
партий, указанные размеры и предельные размеры 
расходования денежных средств уже не отвечают 
современным политическим и электоральным реа-
лиям). 

Кроме того, указанные положения применяются 
к федеральным и европей ским выборам и не приме-
няются к региональным и муниципальным выборам 
(статья 4 Федерального закона о финансировании 
политических партий). Согласно действующему 
законодательству, санкции за превы шение предель-
ного размера расходования средств из избиратель-
ного фонда (7 милли онов евро) варьируются в зави-
симости от конкретных размеров его превышения. 

Так, политическая партия, превысившая не бо-
лее чем на 25% предельный размер расходо вания 
средств своего избирательного фонда, подвергается 
штрафным санкциям, кото рые по размеру не могут, 
в свою очередь, превышать 10% суммы первона-
чального превышения; если же превышение пре-
дельного размера избирательного фонда составляет 
более 25%, штрафные санкции составляют 20% от 
суммы превышения. Каждая политическая партия, 
имеющая в Национальном совете не менее 5 депу-
татских мандатов ежегодно получает 218000 евро. 

При этом каждая парламентская партия полу-
чает за один голос 4,8 евро каждый голос избира-
теля, полученный на прошедших парламентских 
выборах; непарламентские политические партии, 
полу чившие более 1% голосов избирателей на про-
шедших парламентских выборах, полу чают 2,5 евро 
за каждый голос избирателя. 

Федеральный закон о финансировании поли-
тических партий запрещает внесение анонимных 
пожертвований в избиратель ные фонды политиче-
ских партий, политических коалиций, превышаю-
щие по размеру 1000 евро, иностранные пожерт-
вования свыше 2500 евро, а также пожертвования 
наличными свыше 2500 евро. Закон устанавливает, 
что все пожертвования, превышающие 3500 евро (в 

течение года), должны включаться с разбивкой по 
жертвователям в ежегодный финансовый отчет по-
литической партии. 

Что касается пожертвований в натуральном виде 
(по их стоимостной оценке), то они подвержены тем 
же ограничениям, что и в денежном выражении, при 
этом заемные средства не подпадают под указанные 
законодательные ограничения и требо вания7. 

Своеобразная модель  финансирования полити-
ческих партий  (оппозиционных)  предусмотрена в 
странах ОАГ, в частности, в Сальвадоре: в соответ-
ствии со ст. 210 Конституции «государство признает 
политический заем в качестве механизма финан-
сирования оппозиционных политических партий, 
направленную на поддержку их свободы и незави-
симости, при этом дополняющий закон регулирует 
вопросы, относящиеся к данной сфере»8.

Представляет интерес практика финансового 
обеспечения выборов в США, где существует прин-
ципиально иная модель финансирования полити-
ческих пар тий. Если для всех российских полити-
ческих партий, представленных в Государственной 
Думе, основным источником финансирования явля-
ются средства федерального бюджета, то полити-
ческие партии США существуют за счёт частных 
пожертвований. Государствен ное финансирование в 
США тоже имеет ме сто, но средства выделяются ис-
ключительно на избирательную кампанию. В 2014 
го ду «Законом Габриэлы Миллер» был уста новлен 
запрет на финансирование данных мероприятий из 
федерального бюджета. 

Что касается выделения средств федерально го 
бюджета на избирательную кампанию, то оно осу-
ществляется при условии ограниче ния максималь-
ной суммы расходов, вследст вие чего кандидаты 
зачастую отказываются от возможности использо-
вания подобных средств. Так, в 2016 г. все основные 
кан дидаты от Демократической и Республикан ской 
партий отказались от государственного финансиро-
вания, по крайней мере на этапе праймериз. Основ-
ным источником финансиро вания Республиканской 
и Демократической партий выступают частные по-
жертвования. 

В отличие от России, в США финансиро вание 
политических партий регулируется из бирательным 
законодательством. С 1867 г. в США было принято 
14 законов, регулирую щих различные аспекты фи-
нансирования из бирательных кампаний федераль-
ного уровня. В настоящее время наиболее значимые 
вопросы, касающиеся партийного финанси рования, 
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регулируются «Двухпартийным за коном о реформе 
избирательных кампаний» (Bipartisan Campaign 
Reform Act of 2002), именуемым также законом 
Маккейна-Фейнгольда, которым были внесены из-
менения в закон о федеральных избирательных кам-
паниях 1971 года (Federal Election Campaign Act - 
FECA). 

На развитие законодательства США, связанного 
с финансированием изби рательных кампаний в це-
лом и политических партий в частности, существен-
ное воздейст вие оказало и решение Верховного суда 
США 2014 г. об отмене общего лимита для жерт-
водателей - физических лиц, признавшего подобное 
ограничение неконституционным9.

Ещё одним отличием законодательства США яв-
ляется возможность внесения ано нимных пожерт-
вований - на сумму не более 100 долл. В остальных 
случаях законодательство США при осуществле-
нии пожертвования предусматривает прохождение 
иденти фикации10.

По указанным выше причинам, как отмечают 
исследователи проблемы (Ф. Долгих),  в США фи-
нансирование политических партий за счёт средств 
государственного бюджета не приобрело того зна-
чения, которое имеет в Российской Федерации и др. 
странах.

Анализ показывает, что законодательство зару-
бежных стран избирательно подходит к проблеме 
формально-юридического определения предельных 
сумм расходования на избирательные кампании. 
Есть достаточно большая группа государств, наци-
ональное законодательство которых решает данную 
проблему по умолчанию, полагаясь на цивилизо-
ванное поведение участников избирательного про-
цесса. 

В иных странах законодательство все же содер-
жит установления, касающиеся предельных сумм 
расходования, При этом способы правового регули-
рования данной проблемы национальный законода-
тель избирает по своему усмотрению. 

В частности, в Польше предельная сумма рас-
ходов избирательного комитета на парламентских 
выборах устанавливается через определение ее ли-
мита, а на президент ских - в конкретной сумме. При 
этом расходы избирательного комитета на избира-
тельную кампа нию, проводимую в виде рекламы, в 
том числе в прессе, не мо гут превышать 80% макси-
мальной суммы всей избирательной кампании. 

Расходы, понесенные избирательным комите-
том в ходе из бирательной кампании, покрываются 

из его собственных ис точников. Все финансовые 
вопросы находятся в ведении фи нансового уполно-
моченного комитета. Установлено, что им не может 
быть кандидат в депутаты, сенаторы либо на пост 
Пре зидента Республики, уполномоченный избира-
тельного комите та, а также лицо, являющееся долж-
ностным лицом согласно Уголовному кодексу11.

Законодательством Колумбии фиксируется мак-
симальный объем средств для каждого кандидата в 
одномандатных округах или для партийного списка 
кандидатов на всеобщих выборах. В случае если в 
партийном списке был превышен объем расходо-
вания средств для отдельных кандидатов, общий 
объем средств, затраченных на весь список, делится 
на общее число кандидатов, представленных в этом 
списке. 

В случае превышения общего максимума рас-
ходования средств данным партийным списком На-
циональный электоральный совет может сократить 
на эту сумму общее финансирование избирательной 
кампании этой партии12. 

Нарушение пределов расходования денежных 
средств на избирательную кампанию влечет наказа-
ние в виде отстранения от должности в случае  из-
брания: 

• кандидата в государственные органы сле-
дует процедура отстранения его от должности, 
определяемая Конституцией и действующим зако-
нодательством; 

• алькальдов и губернаторов отстранение от 
должности будет осуществлено административ-
ными органами в соответствии с процедурой, опре-
деляющей недействительность выборов. Во всех 
случаях Национальный электоральный совет окон-
чательно устанавливает нарушение лимитов расхо-
дов на выборах.

Существует группа государств, конституции и 
законода тельство о выборах которой предусматри-
вают возможность введения запретов, в том числе 
по решению организаторов выборов, на использо-
вание участниками выборов определен ных мате-
риальных и финансовых средств для проведения 
своей предвыборной агита ции (например, Вьетнам, 
Филиппины, Шри-Ланка). 

По своему характеру финансирование выбо-
ров имплицитно связано с теми или иными фор-
мами контроля и, соответственно, отчетности. По-
нятно поэтому, что в ряде государств конституции 
и законодательство о выборах предусматривают 
обязанность политических партий и независимых 
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кандидатов обнародовать сведения об источниках 
добровольных финансовых пожертвований, а также 
закрепляют право избирательных органов осущест-
влять контроль за финансированием кандидатами, 
политическими партиями своей предвыборной аги-
тационной деятельности (например, Австрия, Бол-
гария, Венгрия, Греция, Норвегия, Швеция, Эсто-
ния и др.). 

Напротив, нередки и иные примеры, когда наци-
ональное законодательство 

• не обременяет такой обязанностью канди-
датов и политические партии, как  это, в частности, 
характерно для  Чехии, 

• предусматривая обязанность представлять 
электоральную финансовую отчетность, в то же 
время не связывает ее с необходимостью последую-
щего аудита, как это, к примеру, имеет место в Сло-
вакии. 

Конечно, в последнем случае речь не идет о бес-
контрольном финансировании деятельности участ-
ников выборов. К примеру, «в Словакии политиче-
ские партии, поли тические движения обязаны не 
позднее 30 апреля года, следующим за отчетным го-
дом, представлять ежегодные финансовые отчеты, 
а также промежуточный и итоговый финансовые 
отчеты»13. 

В случае непредставления любого из этих трех 
отчетов Мини стерство финансов Словакии может 
наложить на политическую партию, политиче ское 
движение штраф в размере 3319 евро.

Законом Японии о контроле за политическими 
фондами предусмотрено требование ежегодного 
представления отчетов о всех взносах в фонды и их 
расходования префектуральными избирательными 
комиссиями Министерству общих дел (ст. 6 и 12). 
Закон устанавливает правительственный лимит (об-
щий размер поступлений от физических и юриди-
ческих лиц) и индивидуальный лимит (предельная 
сумма поступлений от одного физического лица)14. 

При финансировании избирательной кампании 
только за счет средств участников выборов (Бан-
гладеш, Мальдивская Республика, Мьянма, Тувалу) 
- создается избирательный фонд для финансирова-
ния предвыборной агитации, в том числе для внесе-
ния избирательного залога (в Бангладеш – в размере 
5000 така), который возвращается в случае, если 
кандидат получил не менее 1/8 голосов избирателей 
по соответствующему избирательному округу. 

В Мальдивской Республи ке предусматривается, 
что законодательство о выборах регулирует вопросы 

финансо вого обеспечения выборов и на этой основе 
каждый кандидат обязан открыть банков ский счет, 
на который поступают и с которого расходуются де-
нежные средства на про ведение предвыборной аги-
тационной деятельности. 

Индивидуальные пожертвования физических 
лиц в избирательный фонд кандидата не должны 
превышать 0,5 процента вышеуказанной суммы, 
юридических лиц - 2 процента, при этом каждый 
кандидат вправе израсходовать на одного изби-
рателя того избирательного округа, где он балло-
тируется, не более 1500 руфий. 

В течение 30 дней после дня голосования каж-
дый кан дидат обязан представить в Комиссию по 
выборам финансовый отчет о получении и расходо-
вании денежных средств из своего избирательного 
фонда, который Комиссией по выборам обнароду-
ется. 

В Мьянме финансирование участия полити-
ческих партий и независимых кандидатов в выбо-
рах депутатов Национального законодательного 
со брания частично регулируется Конституцией 
Мьянмы, в частности, посредством за крепления 
положения о внесении политическими партиями 
собственных денежных средств для регистрации их 
участия в выборах, а также за каждого выдвинутого 
поли тической партией по соответствующему изби-
рательному округу кандидата15.

Контроль за финансированием избирательных 
кампаний за относительно короткий период вре-
мени претерпевает существенную трансформацию. 
Во многих государствах создана разветвленная си-
стема публично-правового контроля,  включающая 
учреждение специализированных институтов кон-
троля.  

В частности, в Польше данный контроль осу-
ществляется Государственной избиратель ной 
комиссией прежде всего в ходе ознакомления с 
финансо выми отчетами избирательных комитетов. 

По законодательству Польши партия обязана 
ежегодно (до 31 марта) отчитываться о сво ей фи-
нансовой деятельности, источниках ее финансиро-
вания, банковских кредитах и условиях их получе-
ния, о расходах, про изведенных за счет субвенции. 

Согласно Закону о выборах в Сейм Польской 
Республики (п. «а» ст. 34) отсутствие такого отчета, 
нару шение правил его составления либо отказ Го-
сударственной из бирательной комиссии принять 
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отчет в связи с нарушением партией принципов фи-
нансовой деятельности влекут за собой применение 
жестких санкций: 

* лишение партии права на получение суб-
венции или 

* исключение партии из Реестра16.
Достаточно развитыми являются  структуры 

контроля и в других странах. Так, в Японии еже-
годно политические организации должны пред-
ставлять финансовый отчет о своей деятельности 
в префектуральную избирательную комиссию или 
в Мини стерство внутренних дел и коммуникаций; 
отчет публикуется 30 сентября в офи циальном пе-
чатном органе и после публикации доступен внима-
нию общественности в течение трех лет. В отчете 
партии должны быть указаны источники финанси-
рования, если поступления превышают 50000 иен, а 
также подробно расписаны все поступления свыше 
200000 иен17. 

«На Филиппинах непредставление кандидатом 
финансового отчета является административным 
правонарушением, за совершение которого налага-
ется штраф в размере от 1000 до 30000 филиппин-
ских песо; повторное совершение указанного адми-
нистративного правонарушения влечет наложение 
штрафа в размере от 2000 до 60000 филиппинских 
песо и лишение права занимать выборные должно-
сти (замещать мандаты)»18.

Контроль за финансовой деятельностью имеет в 
ряде стран конституционные основания. Так, в со-
ответствии со статьей 236 Конституции Таиланда 
Избирательная комиссия Таиланда имеет, в част-
нос ти, полномочие и обязанность определять меры 
для осуществления контроля за пожерт вованием 
денежных средств политическим партиям, оказания 
финансовой поддержки государством, расходова-
ния денежных средств политическими партиями и 
кандидатами и государственного аудита счетов по-
литических партий, а также регулирования выплат 
и получения денежных средств для использования 
при голосовании на выборах19. 

В соответствии со статьей 104В Конституции 
Шри-Ланки Комис сия вправе в период проведения 
выборов запретить использование какого-либо дви-
жимого или недвижимого имущества, принадлежа-
щего штату или какой-либо пуб лично-правовой кор-
порации: в целях продвижения или недопущения 
избрания како го-либо кандидата или какой-либо 
политической партии или независимой группы, 
соревнующейся на таких выборах; каким-либо 

кандидатом или какой-либо политиче ской партией 
или независимой группой, соревнующейся на та-
ких выборах, посредст вом указания, изложенного 
в письменной форме, Председателя Комиссии или 
Гене рального уполномоченного по выборам или по-
средством инструкции Комиссии20.

Безусловно, представляет интерес рассмотре-
ние опыта контроля за финансовыми расходами по-
литических партий и кандидатов в государствах Ев-
ропы и, в частности, во Франции. Примечательно, 
что в сравнении с другими странами во Франции 
необходимость законодательного регулирования 
финансирования избирательных кампаний обна-
ружилась сравнительно поздно21: по состоянию на 
1988 г. – начало государственного финансирования - 
Франция была единственной европейской страной, 
которая не имела законодательства о финансирова-
нии избирательных кампаний, в то время как Вели-
кобритания законодательно закрепила такое финан-
сирование в 1967 г., а в 1970-е гг. к этому пришли 
ФРГ, Италия и Испания.  

В последующем рационализация избиратель-
ных кампаний, развитие новых коммуникацион-
ных технологий, использование новых правовых 
инструментов (подготовка избирательных списков, 
поддержка некоторых местных предприятий и об-
щин, развитие предвыборных скандалов, ожидание 
обществом прозрачности от выборов) побудили за-
конодателя в 1988 г. последовать примеру других 
европейских стран. Соответственно в 1988, 1990, 
1993, 1995 и 1996 гг. законодательно признанное 
финансирование применяется к выборам различ-
ного уровня  – к президентским, европейским, ре-
гиональным и кантональным. 

В настоящее время «выборы во Франции фи-
нансируются двумя способами: во-первых, при-
меняется государственное финансирование, осу-
ществляемое согласно Органическому закону от 6 
ноября 1962 г., с поправками, внесенными в него 
органическими законами от 5 февраля 2001 г. и от 
5 апреля 2006 г., а также органическими законами 
о финансировании политических партий 1988, 1990 
и 1995 гг.; во-вторых, это частное финансирование, 
реализуемое в своем большинстве политическими 
партиями (членские взносы), а также частными ли-
цами. 

При этом кандидаты обременены определен-
ными требованиями: а) наличием открытого счета 
избирательной кампании, по которому можно про-
следить происхождение и природу произведенных 
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расходов; б) запрет пользования этим счетом лично 
и обязанность назначить финансового посредника 
(агента); в) сведения о ведении счета, как того тре-
буют положения Органического закона от 5 апреля 
2006 г.,  должны быть представлены Националь-
ной комиссии по проверке счетов избирательных 
кампаний и финансирования политических партий 
(CNCCFP) (не позднее девятой пятницы, следую-
щей за вторым туром голосования, для проверки его 
использования)»22.

«Ежегодно декретом устанавливается лимит 
расходов, который, к примеру, в 2012 г. он составлял 
до 16 851 000 евро для кандидатов первого тура и 21 
509 000 евро  для второго тура. Способ возмещения 
расходов избирательной кампании –  по умолчанию. 
При этом для кандидатов первого тура оно дости-
гает 4,75% от предела расходов кандидатов, набрав-
ших менее 5% голосов (800 422,50 евро в 2012 г.), 
и 47,5% - для набравших более 5% голосов (8 004 
225 евро в 2012 г.); для кандидатов, участвовавших 
во втором туре, оно также составляет 47,5% от мак-
симальной суммы расходов, произведенных во вто-
ром, туре ( 10 691 775 евро в 2012 г.). Общее требо-
вание ко всем кандидатам состоит в том, что сумма 
возмещения не может превышать сумму расходов, 
ими заявленную»23. 

«Что касается ограничения пожертвований от 
частных лиц, то оно  установлено в размере 4600 
евро, при том условии, что максимальная сумма 
пожертвований наличными не может составлять 
больше 150 евро. Законом от 19 января 1995 г. за-
прещены пожертвования в натуральной форме от 
частных компаний; нарушение данного запрета 
влечет применение различных санкций –  от нало-
говых до уголовно-правовых; в частности кандидат 
должен вернуть казначейству избыток средств в том 
случае, если он превысил предел избирательных 
расходов»24.

«Правовой режим финансирования базируется 
на определенных принципах, базовое положение 
среди которых имеют следующие: во-первых, 
частное финансирование осуществляется в форме 
пожертвований от частных лиц или политических 
партий (партийные пожертвования не ограничены, 
пожертвования физических лиц не могут превышать 
4600 евро за избирательную кампанию); во-вторых, 
запрещение дорогостоящих избирательных кампа-
ний (теле- и радиореклама за шесть месяцев, пред-
шествующих выборам, телефонный маркетинг и ис-

пользование информационных технологий, реклама 
в прессе, создание сайтов кампании)»25.

Что касается финансирования избирательных 
кампаний в других странах, то следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что правовые си-
стемы этих стран снабжены  нормами конституци-
онного уровня, специальными законами, включая 
избирательное и партийное законодательство. Тем 
самым создаются прочные  правовые основы для 
осуществления конституционного аудита в данной 
сфере.

Так, «в Чили финансирование избирательной 
кампании, его пределы, контроль за ним и способы 
публикации избирательных расходов политиче-
скими партиями и кандидатами на выборные долж-
ности регулируются Органическим конституцион-
ным законом №18700 о народном голосовании и 
подсчете голосов. Органическим конституционным 
законом № 18695 о муниципалитетах, а также изби-
рательной кампании»26. 

Законодательство предусматривает, что расходы 
на избрание любой кандидатуры на пост президента 
Республики, сенатора, депутата, алькальда или со-
ветника муниципалитета не могут превышать уста-
новленные лимиты этих расходов. В частности, для 
кандидата на пост президента ограничение расхо-
дов равно эквиваленту, который получается от удво-
ения трех сентимо на число зарегистрированных 
граждан в избирательных реестрах страны. Лимит 
расходов политической партии равен трети общей 
суммы избирательных расходов, разрешенных для 
ее кандидатов. 

Превышение установленного лимита расходов 
подлежит штрафу в соответствии со следующей 
шкалой: двойной штраф, если расходы не превы-
шают 30% от общих расходов; тройной штраф, 
если превышение расходов от 30 до 50%; пяти-
кратный размер штрафа, если превышение свыше 
50%. Штраф налагается директором Электоральной 
службы.

Согласно избирательному законодательству, ни-
кто не может поставить одному и тому же кандидату 
на одних и тех же выборах сумму, превышающую 
эквивалент в 1000 песо в случае  выборов кандида-
тов в алькальды. Если сумма передана через лиц, 
она подлежит тем же ограничениям. Кандидаты и 
политические партии могут отклонять любую по-
мощь своей избирательной кампании без объясне-
ния причин.
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Закон предписывает, что в начале изби-
рательной кампании каждая зарегистриро-
ван политическая партия, которая выдвинула 
своих кандидатов, получает право на полу-
чение суммы денег, равной числу голосов 
полученных ею на последних аналогичных 
выборах, включая независимых кандидатов, 
если они заключили избирательный пакт 
политической партией. Партии, которые не 
участвовали в аналогичных выборах, могут 
получить государственные средства в сумме, 
равной сумме голосов, полученных партией 
с наименьшим числом избирателей на про-
шлых выборах. 

Предусмотрено, что пожертвования на из-
бирательную кампанию могут быть: 

• анонимными (не превышающими 20 
песо), 

• конфиденциальными или 
• публичными (таковым признаются 

пожертвования, которые составляют или пре-
вышают 100 песо на каждого жертвователя). 

Обязанность политических партий или 
кандидатов - ежемесячное информирование 
Электоральной службы о всех полученных 
ими пожертвованиях, квалифицированных 
законом в качестве публичных (такие взносы 
оформляются в письменной форме с объяв-
лением официального жертвователя). Неис-
полнение данного требования влечет приме-
нение санкций: штраф в тройном объеме от 
полученной суммы для кандидата, не проин-
формировавшего о пожертвованиях. 

Законодательством запрещены взносы на 
избирательную кампанию иностранных фи-
зических или юридических лиц, кроме взно-
сов, предоставляемых на законной основе для 
осуществления иностранцами права голоса в 
Чили. 

Установлен запрет на получение для це-
лей избирательной кампании взносов от ор-
ганов государственной администрации, госу-
дарственных учреждений, а равно и от тех, 
в которых государство принимает участие. 
Нарушение этих запретов влечет применение 
санкции в виде штрафа, налагаемого дирек-
тором 

Электоральной службы: в двойном объ-
еме – при превышении расходов до 30%, в 
тройном - от 30 до 50%, в пятикратном раз-

мере при превышении 50% обшей суммы из-
бирательных расходов.  Должностные лица 
государственной администрации, по вине ко-
торых были нарушены положения действую-
щего законодательства, прямо или косвенно, 
привлекаются к административной ответ-
ственности представителями Генерального 
контрольного ведомства Республики Чили.

Аналогичный характер правового регули-
рования финансирования политических пар-
тий имеет место  в других латиноамерикан-
ских государствах: в Перу, Колумбии, стра-
нах Центральной и Южной Америки. Так, в 
Перу государственное финансирование пре-
доставлено исключительно партиям, имею-
щим представительство в Конгрессе. С этой 
целью государство устанавливает эквивалент 
в 0,1 % единого налога на каждый голос изби-
рателя, отданный на выборах представителей 
в Конгресс. 

Передача этих средств из бюджета каждой 
политической партии осуществляется по од-
ной пятой части ежегодно: 40% всех средств в 
равной степени распределяются между всеми 
политическими партиями, которые представ-
лены в Конгрессе, и 60 процентов –  пропор-
ционально количеству голосов, полученных 
каждой политической партией на выборах 
представителей в Конгресс. 

Кроме того, партии могут получать фи-
нансирование из частных источников; по-
жертвования, физических или юридических 
лиц не могут превышать индивидуально 60 
объемов единого налога в год. За получением 
и расходованием средств применяется внеш-
ний, или высший (исключительно со стороны 
казначейства) и внутренний надзор. 

Санкции за нарушение финансирования 
партий применяются главой Национального 
бюро по избирательным процессам в следу-
ющих случаях: нарушения прав, установлен-
ных Законом о политических партиях, когда 
партия не выполняет детальное распределе-
ние ежегодных доходов и расходов в установ-
ленные сроки27.

На выборах в государственные органы  
Колумбии право на финансирование со сто-
роны государства предоставляется: 
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• партийному списку, получившему 
50% голосов или более этого порога, опреде-
ляемого для 3% и алькальдов; 

• кандидату, получившему 4% или бо-
лее голосов. 

При этом политические партии, движе-
ния или группы граждан, которые выдвинули 
своих кандидатов, в установленной зако-

ном форме «могут запросить у Националь-
ного электорального совета аванс –  до 80% 
средств, выделяемых на избирательную кам-
панию, в которой они участвуют; под опре-
деленные гарантии в течение 5 дней может 
быть предоставлен залог (для регистрации 
кандидата или партийного списка)»28.
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Аннотация. В результате проведенного исследования позиционирования идеи выборности главы го-
сударства в правосознании российского общества, автором был сформулирован вывод о том, что выборы 
2018 года получают в современном представлении россиян различные, во многом противоречивые оценки. 
Так в целом поддерживая кандидатуру действующего главы государства, социальные группы сформировали 
разные позиции по вопросу необходимости проведения процедуры голосования и, как следствие, разделяют 
противоположные взгляды на целесообразную форму правления в российском государстве. Одной из при-
чин этого выступает двойственность права, объединяющего общественную и государственную формы, и, 
соответственно, детерминирующего дуализм общественного правосознания.   
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Согласно Федеральному закону от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации»1, следующие выборы 
главы российского государства состоятся 18 марта 
2018 года. 

Данное событие представляется самым значи-
мым в политической жизни российского общества 
за шесть предыдущих лет и перспективно определя-
ющим векторы развития государства, основы внеш-
ней и внутренней политики на последующие шесть 
лет (что подтверждается активностью средств мас-
совой информации и значительными материаль-

ными затратами на предвыборную программу, в том 
числе, из государственного бюджета)2. 

Однако с теоретико-правовой точки зрения, в 
контексте анализа правовых оценок, взглядов, пози-
ций представителей российского общества, в сумме 
формирующих общественное правосознание, отно-
шение к выборам президента носит не настолько 
однозначный характер.

Со времени возникновения «родины демокра-
тии» - Древней Греции, выборы главных должност-
ных лиц государства отождествляются с одним из 
основных принципов народовластия, согласно кото-
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рому воля граждан страны должна выражаться не-
посредственно, напрямую, через равное тайное го-
лосование за одного из представленных кандидатов. 

Результатом такого голосования должно стать 
наделение политической властью лица, в наиболь-
шей степени удовлетворяющего социальные за-
просы населения и пользующегося авторитетом и 
уважением социума. 

В настоящее время, идея выборности стала од-
ним из общепризнанных принципов демократии. 
Процедура прямых выборов должностных лиц го-
сударства, отрицание представительности через 
народных депутатов, принятие всех значимых для 
государства решений непосредственно обществом 
положены в основу одной из существующих теорий 
демократии – прямой (непосредственной) демокра-
тии. 

Между тем, современные реалии, стратифика-
ция общества, демографический и географический 
факторы и иные обстоятельства не позволяют ре-
ализоваться прямой демократии в полной мере. 
Наиболее целесообразным представляется ком-
плексный подход, объединяющий непосредствен-
ную демократию в решении самых значимых для 
государства вопросов (выборы главы государства, 
референдумы и плебисцит по базовым для всего 
населения страны проблемам) и представительную 
(органы законодательной власти, депутаты, народ-
ные избранники, сенаторы) – в решении текущих 
государственных дел. 

Вместе с тем, выборы главы российского госу-
дарства 2018 года получили широкий резонанс в 
правовом сознании населения страны.

 Так, следует выделить две основные пози-
ции, соответствующие взглядам представителей 
двух базовых форм права – общественного и госу-
дарственного права. Констатация наличия данных 
форм вызвана, прежде всего, полисемантичностью 
и многозначностью феномена самого права, отсут-
ствия единой точки зрения на его природу и сущ-
ность. Общественное и государственное право в 
данном случае выступают двумя сторонами одного 
и того же явления. Государственное право представ-
ляет собой юридически оформленные, писаные, 
стандартизированные, обязательные для всех граж-
дан данного государства, обеспечиваемые принуж-
дение и политической волей последнего правила по-
ведения в наиболее значимых сферах. Обществен-
ное право обеспечивается за счет сложившихся в 
тех или иных социальных группах представлениях 

о целесообразном и наиболее оптимальном пове-
дении, не имеющем государственных границ и до-
бровольно соблюдаемом под влиянием авторитета и 
рациональной полезности. 

Такое право, как правило, не нуждается в за-
креплении в нормативных правовых актах, прину-
дительной силе, длительной процедуре стандар-
тизации и юридическом оформлении, возникает, 
изменяется и теряет силу стихийно, в связи с транс-
формацией общественных отношений и ситуации в 
социуме, что делает неизбежным оказание на него 
воздействия иных форм общественного сознания, 
прежде всего, морали и религии. 

Значимость для всего российского общества 
рассматриваемого события (выборы Президента 
России) подчеркивается активизацией представите-
лей двух форм права, правосознание которых также 
обладает ярко выраженной спецификой по отноше-
нию друг к другу. Отличия во взглядах на природу 
и сущность права объективно детерминируют раз-
личия в оценках одних и тех же правовых явлений 
и процессов, что позволяет условно поделить пра-
восознание российского народа на государственно 
ориентированное и общественно ориентированное. 

Так идея выборности главы российского госу-
дарства, закреплённая в положениях Конституции 
Российской Федерации3, и классически представ-
ляющая собой необходимость всеобщего граждан-
ского голосования, следствием которого выступает 
приобретение политической власти кандидатом, 
набравшим большее количество голосов по сравне-
нию с иными участниками, получила качественно 
своеобразное отражение в сознании представите-
лей различных социальных групп российского об-
щества4.

В силу особенностей государственно ориенти-
рованного правосознания, являющегося органичной 
составляющей позитивистского типа правопонима-
ния, у определенной части населения российского 
государства сформировались следующие правовые 
взгляды по вопросу выборов Президента Россий-
ской Федерации 2018 года.  

Принцип выборности закреплен Основным за-
коном России, а вопросы о сроках и порядке выбо-
ров Президента в 2018 году решены в соответству-
ющем федеральном законе5. Отождествление закона 
и права, четкая ориентация на «букву закона» и его 
прямое толкование обусловливают у представите-
лей данной части российского общества представ-
ление о строгой обязательности и необходимости 
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проведения процедуры выборов, ее детальной ре-
гламентации и презентации международному демо-
кратическому сообществу. Идея выборности - ле-
гальна, рациональна, органична государственному 
типу правосознания, безапелляционна и коррели-
рует с идеей демократичности государства.

В этой связи необходимо еще раз отметить, что 
идея выборности, подобно идеям демократии, ин-
дивидуализма, частной собственности, парламен-
таризма и другим, имеет западное происхождение. 
Поэтому обязательность ее воплощения в действи-
тельности, особенно по отношению к должности 
первого лица государства – залог международ-
но-правовой легитимности российской правящей 
элиты и «принятия» российского государства в круг 
«цивилизованных правовых демократических» 
стран6. Во главе угла – неукоснительное требова-
ние формальной законной процедуры, что в свою 
очередь, является априорной гарантией поддержки 
результатов голосования, как российскими гражда-
нами, так и представителями международного сооб-
щества, и обеспечивает безупречную объективную 
и непредвзятую юридическую составляющую по-
беды кандидата в Президенты.

В силу особенностей общественно ориентиро-
ванного правосознания, у определенной части на-
селения российского государства сформировались 
следующие позиции по вопросу выборов Прези-
дента Российской Федерации 2018 года. 

Являясь, по сути, представителями широкого 
типа правопонимания, данные социальные группы 
дифференцируют право и закон, отдавая приоритет 
первому и в целом объективно оценивая второе, 
как формируемое под непосредственным влиянием 
воли государства и испытывающее воздействие, не 
столько органично складывающихся общественных 
отношений, сколько общих тенденций внешней и 
внутренней политики7. 

Критическое отношение к «букве закона» по-
зволяет более реально относиться к действующим 
нормативным правовым актам, как к официальным 
государственным документам, созданным людьми и 
не лишенным изъянов, что не позволяет придавать 
им статус источников общественного права, ограни-
чиваясь статусом способов и форм внешнего выра-
жения государственного права. 

Эти и иные особенности общественно ориен-
тированного правосозанния российских граждан 
детерминируют в целом негативное отношение к 
процедуре выборов главы государства, связанное, 

прежде всего, с ее громоздкостью, необходимостью 
значительных трат бюджетных средств, отвлече-
нием материальных и человеческих ресурсов госу-
дарственного аппарата, возможностью проявления 
социального недовольства, как в ходе подготовки, 
проведения, так и по отношению к последствиям 
голосования, сопровождающегося нарушением об-
щественного порядка и совершением правонару-
шений. Аргументами против процедуры выборов 
также является представление о безальтернатив-
ности главного кандидата на должность главы го-
сударства, поддерживаемое неопровержимым ав-
торитетом и значимостью для государства в целом 
политики, проводимой на протяжении нескольких 
лет В.В. Путиным8. Позитивный имидж и высокий 
рейтинг главы государства – главный фактор по-
беды на выборах. Наличия такого фактора делает 
несущественной формальную бюрократическую 
юридическую процедуру.

Правосознание российских граждан, опираю-
щееся на общественное право, формируется в рам-
ках консервативности, исторической обусловлен-
ности. Эта особенность связана с преимуществом 
для отечественного правосознания монархической 
формы правления, ее естественностью для народа, 
большую и наиболее успешную часть своей исто-
рии находящегося под влиянием сильной личности 
полновластного монарха9. 

Кандидатура действующего главы государства 
оптимально выступает в правосознании общества 
неотъемлемой составляющей представления о целе-
сообразности монархической власти, несменяемой 
и не нуждающейся в высоко затратной и сложной 
процедуре выборов президента, реализуемой «фор-
мально», для «удовлетворения либеральных, запад-
нических» социальных кругов каждые шесть лет. 

Именно в контексте общественно ориентиро-
ванного правосознания, особенно ярки отличия 
между легитимностью и легальностью, как между 
безусловной и добровольной поддержкой населения 
и воплощаемой под воздействием санкцией полити-
ческой волей государства, реализуемой в законах10.

Государственно ориентированное правосозна-
ние признает доминирование легальности с после-
дующей «желательной» легитимностью, то есть, 
нормы права, по сути, могут предшествовать обще-
ственным отношениям или трансформировать их 
согласно необходимого политико-правового мейн-
стрима государства. Между тем, как общественно 
ориентированное правосознание целиком поддер-
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живает легитимность, признавая, не только первич-
ность общественных отношений над нормами зако-
нов, но и саму возможность существования негосу-
дарственного, сформированного в недрах общества 
и сконцентрировавшего в себе его истинные ценно-
сти права. Общественная толерантность и добро-
вольность соблюдения – признаки эффективного и 
целесообразного, органичного обществу права.

Таким образом, анализ значимости и характера 
выборов Президента Российской Федерации 2018 
года с точки зрения исследования специфики пра-
восознания российского общества, позволяет отме-
тить следующее. 

Идея выборности главы государства получает 
в современном общественном сознании россиян 
различные, во многих аспектах противоречивые 
оценки11. Так в целом поддерживая кандидатуру 
действующего главы государства, социальные 
группы сформировали разные позиции по вопросу 
необходимости проведения процедуры голосования 
и, как следствие, разделяют оппозиционные взгляды 

на исторически обусловленную и адекватно отра-
жающую общественные реалии форму правления в 
российском государстве12. 

Одной из причин данного дуализма выступает 
двойственность такой формы общественного созна-
ния, как право, природа и сущность которого полу-
чают различные оценки среди представителей раз-
ных типов правопонимания. Часть общества, раз-
деляющая широкий взгляд на право, и обладающая 
в целом общественно ориентированным правосоз-
нанием, придерживается достаточно аргументиро-
ванного взгляда – необходимость отказа от излишне 
бюрократизированной и юридизированной проце-
дуры выборов и возврата к монархической форме 
правления.  Другая часть населения, чей взгляд на 
право следует признать позитивистским, то есть, 
государственно ориентированным, сходится во мне-
нии о целесообразности четкого и неукоснитель-
ного следования букве закона, и в частности, Кон-
ституции Российской Федерации, в которой закре-
плен принцип выборности главы республиканского 
государства.
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Конституция Российской Федерации 1993 
года предоставляет гражданам РФ право 

избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления 
(п.2 ст.32)1. 

Под избирательным правом понимается сово-
купность юридических норм, закрепляющих прин-
ципы, порядок орга низации и проведения выборов 
в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления либо наделением полномочиями 
должностного лица. Избирательная система - это 
совокупность общественных отношений, складыва-
ющихся в процессе организации и проведения вы-
боров2. 

Свободные выборы наряду с референдумом 
являются высшей формой народовластия (п.3 ст.3 
Конституции РФ)3. 

Избирательное право в Российской Федерации 
как государственно-правовой институт постоянно 
совершенствуется. Выборы в органы государствен-
ной власти федерального, регионального уровня и 
мест ного самоуправления регулируются следую-
щими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации: - это Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный конституционный закон  от 28 
июня 2004 г. № 5-ФКЗ  «О референдуме Российской 
Федерации»,  Федеральные законы:  от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях изби-
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рательных прав и право на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; от 10 января 2003 
г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации»4;  от  22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»;  от 26 ноября 
1996 г. № 138-ФЗ  «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления» и другими.

Принципы избирательного права - это основные 
начала, которые определяют характер и направле-
ния правового регулирования всего комплекса об-
щественных отношений, складывающихся в про-
цессе выборов. Они сложились исторически и дей-
ствуют в большинстве демократических государств 
мира. Критерием включения тех или иных прин-
ципов в систему избирательного права является 
их закрепление в действующем законодательстве. 
Принципы избирательного права - категория дина-
мичная. Они отражают изменение внутриполити-
ческой ситуации в стране, уровень общественного 
правосознания5.

Гражданин Российской Федерации участвует 
в выборах на основе   всеобщего равного прямого 
избирательного права при тайном голосовании. На-
ряду с основополагающими принципами выделя-
ются новые, которые обогащают содержание инсти-
тута избирательного права. В частности: участите 
граждан Российской Федерации  в выборах явля-
ется свободным и добровольным; широкое участие 
общественности и организаций в проведении вы-
боров; сочетание мажоритарной и пропорциональ-
ной избирательных систем; открытость и гласность 
выборов; состязательность кандидатов и блоков; 
равные возможности кандидатов; общественный 
контроль за соблюдением избирательных про цедур; 
юридическая защищенность избирателей и канди-
датов; отказ от императивного мандата (на муници-
пальном уровне данный принцип имеет место)6. 

Выборы в Российской Федерации свободные, 
основывающиеся на  осуществлении гражданами 
своего конституционного права избирать и быть 
избранными. Государство гарантирует свободное 
волеизъявление граждан на выборах путем защиты 
демократических принципов и норм избиратель-
ного права7. 

Принцип всеобщего избирательного права пре-
допределен народовластием. Все дееспособные 
граждане Российской Федерации, достигшие воз-

раста 18 лет и  обладающие  активным и пассивным 
избирательным правом,  имеют право избирать и 
быть избранными, независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения,  имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии,  убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. В выборах не участвуют иностран-
ные граждане и лица без гражданства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных  п.10 ст.4 ФЗ 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участите в референ-
думе граждан РФ»8.  

Граждане Российской Федерации участвуют в 
выборах на равных основаниях. Это право обеспе-
чивается включением избирателя в один избира-
тельный список по одному избирательному участку 
и равными нормами представительства при опреде-
лении границ избирательного округа.

Прямое избирательное право означает, что де-
путаты законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти Федерации и ее субъ-
ектов, органов местного самоуправления, другие 
выборные должностные лица избираются непо-
средственно избирателями9. 

 Голосование на выборах является тайным,  ис-
ключающим возможность какого-либо контроля за 
волеизъявлением гражданина. Принцип участия об-
щественности в организации и проведении выборов 
в Российской Федерации обеспечивается:  в само-
выдвижении кандидатов, а также их выдвижение 
избирательными объединениями (политическими 
партиями или иными структурными подразделе-
ниями, имеющими в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах соответству-
ющего уровня); участии граждан в работе избира-
тельных комиссий, предвыборной агитации; кон-
троле общественности за законностью проведения 
выборов на всех стадиях избирательной кампании 
- с момента выдвижения кандидатов до подведения 
итогов голосования10.

В Российской Федерации гражданам гаранти-
руются избирательные права. При их нарушении 
они могут обратиться с заявлением или жалобой в 
участковую или вышестоящую избирательные ко-
миссии, органы прокуратуры или суд. 

Гарантией организации избирательной кампа-
нии является обязанность государственных органов 
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и органов местного самоуправления безвозмездно 
предоставлять кандидатам помещения для проведе-
ния предвыборных собраний, встреч кандидатов и 
их доверенных лиц с избирателями и решение дру-
гих задач, предусмотренных законодательством РФ.

Законодательство Российской Федерации уста-
навливает демократический порядок организации и 
проведения выборов, что обеспечивает гражданам 
реальные возможности осуществления их избира-
тельных прав. Избирательный процесс в Россий-
ской Федерации складывается из нескольких после-
довательных стадий: 

1. назначение выборов;
2. формирование избирательных округов и из-

бирательных участков; 
3. образование избирательных комиссий; 
4. составление списков избирателей; 
5. выдвижение кандидатов и их регистрация; 
6. предвыборная агитация; 
7. финансирование; 
8. голосование; 
9. подведение итогов выборов и объявление 

их результатов.  Стадии избирательного процесса 
закреплены в нормативно-правовых актах, регули-
рующие вопросы, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов на всех уровнях в Российской 
Федерации.

Подготовку и провидение выборов в Россий-
ской Федерации осуществляют избирательные ко-
миссии, которые работают коллегиально, открыто и 
гласно. Система и статус избирательных комиссий 
устанавливается законодательством Российской Фе-
дерации. При подготовке и проведении выборов из-
бирательные комиссии в пределах своей компетен-
ции независимы от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 

Сотрудники ОВД при осуществлении своих 
обязанностей по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности во время подготовки и прове-
дения выборов также руководствуются  Федераль-
ными законами: от 10 января 2003 года № 20-ФЗ  
«О государственной автоматизированной системе 
РФ» «Выборы»11;  от 19 июня 2004  № 54-ФЗ  «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»12; от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии экстремизму»13;  от 07 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ  «О полиции»;  Указом Президента 
РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по про-
тиводействию терроризму»14, Приказом  МВД Рос-

сии от 21 февраля 2005 года № 108 «Об объявлении 
соглашения о взаимодействии Центральной избира-
тельной комиссии РФ и Министерства внутренних 
дел РФ»15 и другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и ее субъектов.

 Федеральный закон  «О полиции»  обязывает 
сотрудников органов внутренних дел (полиции)  
при подготовке и проведения выборов участвовать 
в обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка в помещениях для голосования и тер-
риториях вокруг них,  взаимодействовать с изби-
рательными комиссиями по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений избирательного 
законодательства в целях обеспечения эффективной 
защиты избирательных прав граждан. Требовать от 
граждан и должностных лиц прекращения противо-
правных действий, препятствующих законной дея-
тельности членов избирательных комиссий и дру-
гих участников избирательного процесса16.

Сотрудники полиции, привлекаемые к содей-
ствию избирательным комиссиям в период подго-
товки и проведения выборов  не в праве: вмеши-
ваться в избирательные процедуры, участвовать 
в проведении предвыборной агитации, допускать 
действия, не совместимые со статусом представи-
теля органа государственной власти, призванного 
охранять и защищать права и законные интересы 
граждан.

Сотрудник полиции обязан знать избирательное 
законодательство и практику его применения, осо-
бое внимание обращать: на охрану помещений для 
работы избирательных комиссий, а также избира-
тельной документации; обеспечение безопасности  
членов избирательных комиссий в случае, если им 
угрожает опасность, а также выезжающих для го-
лосования избирателей  вне помещения для голо-
сования;  охрана общественного порядка в помеще-
нии для голосования и на территории вокруг них, 
а также в период проведения итогов голосования; 
сопровождение членов избирательной комиссий 
в период доставки избирательной документации в 
вышестоящие избирательные комиссии.

При несении службы сотрудник полиции дол-
жен: иметь адреса и номера телефонов избиратель-
ных комиссий; обладать информацией о председате-
лях комиссий, их заместителях и секретарях; знать 
режим их работы.

В целях обеспечения охраны помещений, изби-
рательной документации, оборудования, безопасно-
сти лиц, находящихся на избирательных участках 
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для голосования, совместно с председателем комис-
сии, владельцем помещения (здания), в котором ра-
ботает комиссия, производится его осмотр и приле-
гающая территория. 

В ходе осмотра требуется особо обращать вни-
мание на техническое состояние металлических 
шкафах для хранения избирательной документации, 
дверей, замков, металлических решеток на окнах, 
отсутствием захламления подвальных и чердачных 
помещений, пожарных и служебных лестниц и рас-
положение агитационных материалов.

При несении службы сотруднику полиции  сле-
дует принимать меры к лицам,  нарушающим об-
щественный порядок на избирательном участке. В 
случае их обнаружения немедленно докладывать 
дежурному по ОВД и проинформировать председа-
теля избирательной  комиссии. 

Если член избирательной комиссии, наблюда-
тель или иные лица имеющие право находится в 
помещении для голосования, нарушают избиратель-
ное законодательство в части превышения своих 
обязанностей, прав и полномочий, участковая или 
вышестоящая избирательная комиссия принимает 
решение об удалении такого лица с обоснованием и 
конкретизацией факта нарушения. Получив в пись-
менной форме копию данного решения, сотрудник 
полиции обеспечивает его исполнение.

 Деятельность сотрудников ОВД при проведе-
нии выборов отличается от реализации функций 
охраны собственности, несения службы в обычных 
условиях.  Сотрудники  ОВД  несущие службу по 
охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности в период подготовки и 
проведения выборов незамедлительно обязаны  ре-
агировать на  нарушение и защиту избирательных 
прав граждан в условиях осложнения оперативной 
обстановки, при возникновении кризисных ситуа-
ций. 

При получении сообщения об угрозе возникно-
вения кризисных ситуаций оперативный дежурный 
по ОВД осуществляет: регистрацию поступившей 
информации в книге учета сообщений (дату, время, 
место предполагаемых или возникших кризис-
ных ситуаций); личность источника  информации;  
данные о пострадавших и заложниках (если они 
есть);  данные об обнаруженном предмете (взрыв-
ном устройстве);  незамедлительно докладывает о 
поступившем сообщении и оперативной обстановке  
руководству ОВД  и территориальному органу без-
опасности; направляет на  место происшествия на-
ряды  ППС; организует оказание помощи постра-
давшим (в случае их наличия); проведение поиско-
вых мероприятий по обнаружению взрывоопасных 

предметов;  введение в действие специальных пла-
нов по обеспечению охраны и обороны избиратель-
ных участков (при нападении на них, а также при 
проведении террористического акта в непосред-
ственной близости от участков); введение в дей-
ствие плана эвакуации личного состава ОВД и чле-
нов избирательной комиссий и иных граждан; орга-
низацию оцепления здания избирательного участка 
для голосования или места взрыва, а также блокиро-
вания места укрытия преступников на территории 
избирательного участка (удерживания в заложниках 
сотрудников ОВД, членов избирательных комиссий 
или граждан), путем выставления нарядов; направ-
ление специальных подразделений,  других спаса-
тельных и неотложных служб (скорой медицинской 
помощи, пожарных, аварийных и других служб) на 
место происшествия; организацию установления 
и опроса очевидцев, фиксации их данных и полу-
ченной информации; охрану места происшествия, 
а также вещественных доказательств до приезда 
следственно–оперативной группы.

При получении сообщения об угрозе совершения 
террористического акта или его совершении в поме-
щении избирательного участка или прилегающей к 
нему территории, сотрудник ОВД:  принимает все не-
обходимые меры к фиксации сведений, относящихся к 
полученной информации и ее источнику; немедленно 
докладывает поступившую информацию своему руко-
водству, дежурному по ОВД и действует согласно плана 
по обеспечению охраны и обороны избирательного  
участка для голосования;  оказывает помощь постра-
давшим (в случае их наличия); проводит поисковые 
мероприятия по обнаружению взрывоопасных пред-
метов (взрывных устройств) или предметов, подозри-
тельных в отношении взрывоопасности;  принимает 
меры к розыску и задержанию подозрительных лиц, 
установлению очевидцев;  докладывает в дежурную 
часть ОВД об изменениях оперативной обстановки и 
строго выполняет установленные правила безопасно-
сти; действует в рамках плана эвакуации личного со-
става ОВД и избирательной комиссии при угрозе или 
проведении террористического акта на территории из-
бирательного участка для голосования или в непосред-
ственной близости к нему; стремится к недопущению 
паники; участвует в оцеплении здания избирательного 
участка для голосования или места взрыва, а также в 
блокировании места укрытия преступников в помеще-
нии избирательного участка: охраняет место проис-
шествия; участвует в службе пожарных дозоров (при 
угрозе поджога), а также осуществляет другие задачи. 

При обнаружении на избирательном участке 
или  вокруг его территории  взрывоопасных пред-
метов или предметов, подозрительных в отноше-
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нии взрывоопасности, сотрудник ОВД: подает ко-
манду окружающим: «Покинуть помещение. Угроза 
взрыва»; визуально осматривает обнаруженный 
предмет (взрывное устройство), определяет его ха-
рактер, после чего немедленно сообщает полную 
и достоверную информацию дежурному по ОВД 
об обнаруженном предмете (взрывном устройстве) 
(времени, месте обнаружения, характере предмета, 
в случае обнаружения нескольких предметов – их 
количестве и т.д.), и принимает меры по установле-
нию владельца предмета; принимает меры по охране 
обнаруженного предмета (взрывного устройства), 
недопущению к нему посторонних, письменно фик-
сирует все, что имеет отношение к данному про-
исшествию; участвует в эвакуации людей, избира-
тельной документации и материальных ценностей 
из опасной зоны на расстоянии более 300 метров от 
обнаруженного предмета (взрывного устройства) с 

учетом рельефа местности и городской застройки; 
организует отключение бытовых и производствен-
ных коммуникаций (газа, воды и т.д.) в помещениях 
избирательного участка для голосования, а также 
участвует в решении других вопросов.

Таким образом, было проанализировано содер-
жание избирательного права, проведен анализ вза-
имодействия органов внутренних дел с избиратель-
ными комиссиями при подготовке и проведению 
выборов по обеспечению безопасности и охране 
общественного порядка, защите конституционных 
прав граждан избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоу-
правления. В статье конкретизированы действия со-
трудников полиции при возникновении кризисных 
ситуаций на избирательных участках и на террито-
риях вокруг них
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Современное государство не может суще-
ствовать в отрыве от геополитического кон-

текста, без учёта основных правовых моделей регу-
лирования тех или иных отношений у «соседей» по 
правовой карте мира. То же касается и электораль-
ных отношений, качественное и эффективное регу-
лирование которых является краеугольным камнем 
любого демократического государства.

Своего рода «эталонную меру» для сопоставле-
ния национального избирательного законодатель-
ства с наилучшими образцами мировой практики 
дают так называемые «международные избиратель-

ные стандарты», которые традиционно привлекают 
внимание исследователей в области избирательного 
права и избирательного процесса1.

Согласимся с мнением А.А. Вешнякова в том, 
что «ответ на вопрос, для чего необходимы между-
народные избирательные стандарт, …прост и поня-
тен - государство, демократическое по форме и пра-
вовое по своей сути, вряд ли состоится без свобод-
ных и демократических выборов, соответствующих 
общепризнанным международным критериям изби-
рательных прав и свобод человека и гражданина. В 
качестве общедемократических критериев предста-
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вительной демократии международные избиратель-
ные стандарты представляют собой универсальный 
цивилизационно-правовой язык. 

Приняв этот язык, все народы смогут понимать 
друг друга, творить собственную демократическую 
историю. Избирательные права и международные 
стандарты по проведению демократических вы-
боров должны быть основополагающей нормой 
современной политики. В этом их непреходящая 
политико-правовая ценность для государственных 
институтов, общества в целом, стремящихся обе-
спечить права и свободы человека и гражданина». 
Вместе с тем, можно выделить ряд проблем, связан-
ных с научно-доктринальными основами соблюде-
ния международных избирательных стандартов в 
национальном избирательном праве2.

Прежде всего, с доктринальной точки зрения не 
вполне ясно место этой разновидности правовых 
актов в системе источников права в России. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Консти-
туции Российской Федерации3 «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного 
договора». 

Подобные нормы на волне распада единого Со-
ветского государства появились и во многих консти-
туциях бывшего СССР. По сути, как видится, в них 
закладывалась идея о том, что молодые демократии 
постсоветского пространства, которые считались 
«переходными государствами», должны в своем 
правовом развитии обязательно исходить из прио-
ритета лучших образцов мировой практики в той 
или иной сфере общественных отношений4.

Однако из принятых формулировок еще не сле-
дует безусловный приоритет международного права 
над национальным. Речь в цитируемых нормах 
Конституции Российской Федерации идёт лишь о 
приоритете международных договоров перед феде-
ральными законами. В целом же общепризнанные 
принципы и нормы международного права явля-
ются «составной частью правовой системы»5, а это 
предельно широкая теоретико-правовая категория, 
которая включает не только право, но и правовые 
институты, судебную практику, правосознание и 
т.д6.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
международные избирательные стандарты – это об-
щий ориентир при развитии национального избира-
тельного стандарта, но не «прокрустово ложе», в ко-
торое должны укладываться нормы национального 
избирательного права, вне зависимости от особен-
ностей выбранных национальных моделей право-

вого регулирования, правовых традиций, особенно-
стей правового менталитета и т.д. 

Иными словами, международные избиратель-
ные стандарты, «устанавливая в общей форме 
необходимый уровень демократизма выборов, 
позволяют государству достаточно широко их ин-
терпретировать. Вместе с тем грубое нарушение 
международных стандартов может повлечь негатив-
ные для данного государства последствия, и боль-
шинство государств стремится демонстрировать 
свою верность демократическим и соответственно 
международным стандартам»7.

Как верно отмечает А.В. Шемелин, «соответ-
ствие международным стандартам не является само-
целью. Речь идет о создании и функционировании 
признанных в демократическом мире институтов. 
Стоит помнить, скажем, высказывание Г. Киссин-
джера о том, что государства добиваются успеха 
исключительно благодаря силе и могуществу, а не 
потому, что поступают правильно. 

Принципиальным остается понимание того, 
что демократический опыт следует рассматривать в 
комплексе с теми процессами, которые происходят 
как в отдельно взятой стране, так и в системе межго-
сударственных отношений. На этом фоне междуна-
родные избирательные стандарты играют положи-
тельную роль, так как формируют общепризнанную 
систему оценок. Мировое сообщество выработало 
и придерживается ряда международно-правовых 
норм, в первую очередь в области прав человека»8.

Также проблемой является понимание того, что 
следует относить к международным избирательным 
стандартам.

Например, Р.В. Рябчиков, раскрывая термин 
«международные избирательные стандарты», от-
мечает существующее различие в его толковании с 
международно-правовой и внутригосударствен-
ной (конституционно-правовой) точек зрения. …В 
конституционно-правовом аспекте международные 
избирательные стандарты – это обязательства го-
сударств по предоставлению гражданам общепри-
знанных избирательных прав и свобод, возможности 
участия в демократически проводимых выборах, а 
также защите данных прав и свобод от нарушений. 

В международно-правовом понимании, как 
совокупность международно-правовых норм, ре-
гламентирующих организацию процесса выборов, 
международные избирательные стандарты пред-
ставляют собой установленные соглашениями це-
лого ряда государств формально определенные 
правила поведения, регулирующие (межгосудар-
ственные отношения, складывающиеся по поводу 
организации, проведения, установления итогов и 
последующего международного признания резуль-
татов выборов, проводимых на территории государ-
ства-участника соглашений, посредством определе-
ния прав и обязанностей участников соглашений и 
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обеспечиваемые юридическим механизмом защиты 
от нарушений»9.

Также имеется подход, согласно которому «под 
международными избирательными стандартами по-
нимают принципы международного права, относя-
щиеся к избирательным правам граждан, к органи-
зации и проведению выборов»10.

Однако принципы права и нормы права имеют 
совершенно разный правовой режим, который раз-
личается, в том числе, в степени влияния на регу-
лируемые общественные отношения, в формаль-
ной определенности, в месте в системе источников 
права, соотношении с нормами так называемого 
«мягкого права» и т. Д11.

По мнению А.Г. Головина, «избирательные 
стандарты представляют собой признанные на 
международном уровне, основанные на реальном 
опыте проведения демократических выборов в го-
сударствах-участниках и имеющие универсальный 
для этих государств характер кодифицированные в 
международно-правовых актах принципы и нормы 
избирательного права, гарантирующие реализацию 
прав и свобод в электоральной сфере».

Также есть подход, согласно которому «частью 
широкого перечня закрепляемых международными 
актами общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина являются политические права и сво-
боды, а среди них — избирательные права граждан. 
Именно закрепленные международными актами 
избирательные права — активное и пассивное — 
являются первоосновной для формирования совре-
менных международных стандартов избиратель-
ного права», и исходя из этого «международные из-
бирательные стандарты (международные стандарты 
в сфере избирательного права и процесса) — это 
закрепленные в международных универсальных и 
региональных договорах требования общего харак-
тера к сущности выборов, к закреплению и реализа-
ции избирательных прав граждан, к избирательной 
системе, к организации и проведению выборов на 
национальном уровне».

Таким образом, в научной литературе между-
народные избирательные стандарты предлагается 
понимать, согласно различным подходам, и как 
принципы, и как нормы, и как требования. Однако, 
как видится, данные понятия не могут быть прирав-
нены друг к другу. 

Исходя из интересов максимально точного по-
нимания, которое исключало бы на практике споры 
о том, следует ли тот или иной акт отнести к между-
народным избирательным стандартам, предлагаем 
таковыми считать только общепризнанные нормы 
международного права. Причем сам термин «об-
щепризнанные также нуждается в пояснении», по-
скольку могут быть две основные его трактовки: 

1. общепризнанные, т.е. признанные боль-
шинством стран мира; 

2. общепризнанные, т.е. признанные в том 
числе и Россией.

С точки зрения обеспечения интересов россий-
ского государства и учета особенностей националь-
ной правовой системы при развитии избиратель-
ного законодательства России, считаем более вер-
ным второй вариант.

Также, как видится, рассмотрение международ-
ных избирательных стандартов в качестве именно 
нормы, а не абстрактных принципов, позволит по-
высить эффективность их соблюдения в российской 
правовой системе12.

Кроме того, нормы международного права, со-
держащиеся в международных договорах Россий-
ской Федерации, обязательны к соблюдению уже в 
силу принципа «pacta sunt servanta».

Вместе с тем, необходимо отметить, что далеко 
не все международные избирательные стандарты 
могут быть соблюдены только в силу факта подпи-
сания того иного договора. Как правило, на прак-
тике для этого необходима комплексная система 
мер, в которой центральное место занимает совер-
шенствование национального избирательного зако-
нодательства13.

Например, в Руководящих принципах относи-
тельно выборов (Комиссия Совета Европы «За де-
мократию через право» (Венецианская комиссия), 
2002 год)14 отмечается, что наилучшей формой орга-
низации институтов, обеспечивающих подготовку и 
проведение выборов в странах, не имеющих много-
летних устойчивых традиций свободных демокра-
тических выборов, является система избирательных 
комиссий 

3. пояснительном докладе к Руководящим 
принципам указывается на наличие нижестоящих 
и вышестоящих избирательных комиссий, что по-
зволяет увидеть здесь принцип системы комиссий), 
действующих на началах независимости и беспри-
страстности. 

При этом исследователями подчеркивается, что 
«руководящие принципы предусматривают созда-
ние постоянно действующей Центральной избира-
тельной комиссии, обеспечивающей связь с участ-
никами избирательного процесса, нижестоящими 
комиссиями15. 

В ее состав должны входить хотя бы один пред-
ставитель судебной власти (в пояснительном до-
кладе к Руководящим принципам сказано: судья 
или юрист), представители политических партий, 
уже представленных в парламенте или набравших 
более определенного процента голосов (предста-
вительство партий в комиссии может быть равным 
или пропорциональным); эти лица должны хорошо 
разбираться в вопросах избирательного права. Ор-
ган, назначивший члена комиссии, не должен иметь 
права их свободного отзыва»16.
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Однако в настоящее время российское изби-
рательное законодательство не предусматривает 
назначения членов ЦИК России по профессио-
нальному критерию (судья или юрист). Для того, 
чтобы соблюсти данный стандарт, пришлось бы ме-
нять конструкцию правовой модели формирования 
ЦИК России17.

Таким образом, соблюдение международного 
избирательного стандарта наталкивается на про-

тиводействие в виде особенностей национального 
избирательного законодательства и выбранных 
правовых режимов. Выход из этой ситуации может 
быть найден, путем признания того факта, что такие 
стандарты – не более чем общие рамки, в пределах 
которых каждое государство праве самостоятельно 
выбирать подходящую именно ему модель право-
вого регулирования.

1 См., например: Величинская Ю.Н. Международные избирательные стандарты как ориентир для совершенствования 
основ построения и функционирования системы избирательных комиссий в Российской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. 2012. № 1. С. 67-72; Вешняков А.А. ООН и международные избирательные стандарты: некоторые 
аспекты становления и развития // Журнал российского права. 2005. № 10; Миронов Н.М. Конституционно-правовая 
институционализация системы избирательных комиссий в свете международных стандартов // Конституционное и 
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Одной из ключевых задач политической 
стратегии Российской Федерации является 

улучшение качества народного представительства, а 
для успешного решения данной задачи особое вни-
мание следует уделить усилению защитных функ-
ций избирательного механизма1. Большое значение 
в данном контексте представляет изучение опыта 
зарубежных государств в установлении ограниче-
ний избирательных прав.

Вопрос о значении, видах и сущности избира-
тельных цензов является частью проблемы органи-
зации периодически проводимых, свободных и все-
общих выборов в органы местного самоуправления 
и государственной власти2. 

Избирательные цензы могут устанавливаться 
как при реализации активного избирательного 
права, так и пассивного. Следует обратить внима-
ние на то, что цензы в основном имеют правоогра-
ничительный характер. При этом недемократиче-
скими признаются лишь те цензы, которые, как пра-
вило, применяются в государствах с тоталитарным 
политическим режимом (имущественный, расовый, 
гендерный и ряд других цензов). В свою очередь де-
мократические государства допускают ограничение 
активного избирательного права лишь в случаях, не 
противоречащих Всеобщей декларации прав чело-
века3.
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В настоящей статье авторы обратились к опыту 
применения избирательных цензов в странах Ла-
тинской Америки: Мексиканских Соединенных 
Штатах (далее – Мексика) и Федеративной Респу-
блике Бразилии (далее – Бразилия).

Политическая Конституция4 Мексики и мекси-
канское избирательное законодательство устанавли-
вают требования и цензы в отношении кандидатов, 
претендующих на выборные должности в органах 
государственной власти. 

Так, для избрания в Палату Депутатов (исп. 
Cámara de Diputados – нижняя палата Националь-
ного Конгресса) кандидат должен быть не моложе 
21 года, быть дееспособным, а также являться граж-
данином Мексики по рождению, уроженцем штата, 
в котором проводятся выборы, а также фактически 
проживать и иметь место жительства в этом штате 
не менее 6 месяцев, предшествующих дню выборов. 
При этом требования, предусмотренные в рамках 
ценза оседлости, не будет предъявляться, если кан-
дидат отсутствует в связи с осуществлением выбор-
ной должности.

Вместе с этим кандидаты в депутаты не могут 
служить в полиции, состоять в вооруженных силах 
на действительной военной службе или служить  в 
жандармерии округа, в котором проводятся выборы, 
в течение не менее 90 дней, предшествующих выбо-
рам, а также занимать должности сенаторов, мини-
стров правительства (государственных секретарей), 
их заместителей или членов Верховного суда, если 
они не оставили должность как минимум за 90 дней 
до дня голосования.

Губернаторы штатов Мексики не могут изби-
раться депутатами по избирательному округу подве-
домственного штата как в случае выхода в отставку, 
так и в течение срока пребывания в должности. 
Главы центральных отраслевых органов управле-
ния (то есть секретари правительств штатов), феде-
ральные судьи и должностные лица штатов не могут 
быть избраны от  тех округов, которые находятся в 
их ведении, если они не оставят должности не ме-
нее чем за 90 дней до дня голосования. Кроме того, 
служители церкви и религиозных культов не могут 
быть избраны депутатами. 

Отметим, что в отношении кандидатов в Сенат 
(исп. Cámara de Senadores/Senado – верхняя палата 
Национального Конгресса) действуют такие же тре-
бования, что и в отношении кандидатов в депутаты, 
за исключением минимально допустимого возраста. 
Для сенаторов он установлен на отметке в 25 лет.  

Требования в отношении кандидата на пост пре-
зидента Мексики содержатся в ст. 82 Политической 
Конституции. Так, чтобы претендовать на пост Пре-
зидента, кандидат должен соответствовать следую-
щим требованиям:

• быть гражданином Мексики по рождению, 
быть дееспособным и правоспособным, быть сы-

ном/дочерью отца или матери мексиканцев, про-
жить в стране не менее 20 лет;

• быть не моложе 35 лет на день проведения 
выборов;

• в течение года, предшествующего выборам, 
постоянно проживать на территории страны. От-
сутствие в стране в течение этого времени на срок 
до 30 дней не является препятствием для участия в 
выборах;

• не должен иметь духовного сана и являться 
служителем религиозных культов;

• не состоять в течение шести месяцев до дня 
голосования на действительной военной службе; 

• не занимать должности Заместителя Госу-
дарственного секретаря или Государственного се-
кретаря, главы или начальника административного 
департамента, губернатора штата или Генерального 
прокурора Республики, если только не освободит 
вышеназванные должности как минимум за 6 меся-
цев до дня голосования.

Также обратим внимание на положения ст. 83 
Политической Конституции Мексики, в соответ-
ствии с которой гражданин, находящийся в должно-
сти Президента Республики, будучи избран путем 
народных выборов или назначен в качестве заме-
стителя, или временно исполняющего обязанности 
Президента, или временного Президента ни в коем 
случае и ни под каким предлогом не может вновь 
занять эту должность.

Принцип несовместимости выборных мандатов 
с другими должностями носит абсолютный харак-
тер. Говоря о конституционном запрете выдвигать 
на государственные должности военнослужащих, 
состоящих на действительной военной службе, а 
также служителей церкви и религиозных культов, 
следует, на наш взгляд, отметить, что в данном слу-
чае действуют правила: «Служение Богу несовме-
стимо с мирской суетой» и «Армия вне политики». 
Такие теоретические воззрения не рассматривают 
эти ограничения как отрицание общепризнанных 
демократических норм электорального законода-
тельства.5

Мексиканская избирательная система обеспе-
чивает принципы представительного правления в 
стране, служит гарантом образования конституци-
онных органов власти, а также способствует их об-
новлению и периодической сменяемости кадрового 
состава данных органов. 

В этой связи необходимо сказать о том, что за-
прет переизбрания членов законодательных органов 
власти, действовавший до проведения конституци-
онной и избирательной реформ 2012 года, отменен. 
Так, на федеральном уровне как депутаты (избира-
ются каждые три года) так и сенаторы (избираются 
раз в шесть лет) теперь имеют право быть переиз-
бранными на 4 и на 2 последовательных срока соот-
ветственно, если они назначаются той же партией, 
которая назначала их первоначально или выступала 



42

International journal of  constitutional and state law• 1/2018

посредником в процессе отказа или утраты членства 
кандидата в этой партии до истечения середины 
срока своего мандата6.

При этом важно отметить, что переизбрание 
возможно лишь для тех депутатов или сенаторов, 
которые будут избраны после проведения федераль-
ных выборов, намеченных на 2018 год.

По мнению авторов, избирательные цензы как 
действовашие, так и продолжающие действовать 
способствовали вовлечению в политическую жизнь 
Мексики большого числа государственных деяте-
лей. Избирательная система этой страны предусма-
тривает установление цензов как для кандидатов на 
различные государственные должности, так и для 
избирателей6, что сужает избирательный корпус, 
превращая обязанность голосовать в конституцион-
ную привилегию граждан Мексики.

Установление сильной президентской власти в 
Мексике послужило примером и для других стран 
Латинской Америки, что отразилось на полити-
ческой и государственной жизни этих государств. 
Необходимо заметить, что избирательная система 
Мексики в значительной степени схожа с избира-
тельными системами большинства стран Латинской 
Америки, в основе которых (систем) лежат прин-
ципы прямого, равного и всеобщего избирательного 
права при тайном, свободном, но обязательном го-
лосовании, что также характерно и для Бразилии.

Ключевые принципы избирательного права Бра-
зилии, а также избирательные цензы закреплены в 
главе IV Конституции7 «О политических правах». 
Стоит отметить, что отдельный раздел об избира-
тельной системе Бразилии отсутствует. При этом 
Конституция Бразилии определяет всеобщее голо-
сование как форму реализации народного суверени-
тета8. 

Однако, несмотря на использование слова «все-
общее» в Конституции все же содержатся некото-
рые цензы. Например, обязательный вотум участия 
в выборах, поскольку оно рассматривается как обя-
зательство, а не право. Так, указанное обязательство 
распространяется на всех граждан, достигших воз-
раста 18 лет. 

При этом иностранные граждане и граждане, 
находящиеся на военной службе, лишены права го-
лоса. Наряду с ограничениями в Конституции Бра-
зилии предусмотрено право факультативного или 
необязательного голосования, которое распростра-
няется на граждан в возрасте от 16 до 18 лет, от 70 
лет, а также неграмотных. 

Любая дискриминация (по социальной при-
надлежности, гендерная, расовая, имущественная 
и пр.) согласно действующей Конституции запре-
щена. Таким образом, каждый гражданин, обла-
дающий активным избирательным правом, имеет 
равную с остальными возможность влиять на исход 
голосования. 

При этом следует отметить, что на практике на-
рушения принципа равного избирательного права 
все же имеют место. Объясняется это тем, что при 
формировании избирательных округов зачастую не 
представляется возможным чисто технически обе-
спечить равное количество избирателей в каждом из 
округов, хотя избирательные комиссии и стремятся 
к этому. 

Назначение на некоторые должности предусма-
тривает требование о том, чтобы кандидат являлся 
бразильцем по рождению. Указанный ценз содер-
жится в пар. 3 ст. 12 Конституции Бразилии и рас-
пространяется на следующие должности, перечень 
которых является закрытым:

• Президент и Вице-президент Республики;
• Председатель Палаты депутатов;
• Председатель Федерального Сената;
• Судья Федерального верховного суда;
• Карьерные дипломаты;
• Офицеры вооруженных сил.
Отдельно следует сказать о категориях граждан, 

пораженных в правах и тем самым лишенных пас-
сивного избирательного права:

• граждане, лишенные натурализации в соот-
ветствии с приговором суда; 

• граждане, признанные судом недееспособ-
ными; 

• лица, отказавшиеся от исполнения альтер-
нативной службы или общественных обязательств;

• лица, уличенные в административной не-
честности9. 

Вместе с тем также лишены пассивного избира-
тельного права неграмотные и граждане, чьи имена 
не внесены в списки избирателей. 

Кроме того, условиями избираемости в соответ-
ствии с пар. 3 ст. 14 Конституции Бразилии явля-
ются:

• Бразильское гражданство;
• Полнота осуществления политических 

прав;
• Внесение в избирательные списки;
• Местожительство в избирательном округе;
• Принадлежность к какой-либо политиче-

ской партии;
Минимальный возраст от:
1. 35 лет для замещения должности Прези-

дента, Вице-президента Республики и мандата се-
натора;

2. 30 лет для замещения должности губерна-
тора и вице-губернатора штатов или Федерального 
округа;

3. 21 год для получения мандата федерального 
депутата, депутата штата или Федерального округа, 
должности префекта, вице-префекта и мирового су-
дьи;

4. 18 лет для получения мандата муниципаль-
ного советника.
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Особенный интерес вызывают нормы, закре-
пленные в пар. 9 ст. 14 Конституции Бразилии, со-
гласно которым законодатель вправе устанавливать 
и другие ограничения избирательного права. При 
этом такие установления возможны лишь в целях 
соблюдения нравственности при исполнении ман-
дата, защиты честного характера административной 
работы и обеспечения нормального и правомерного 
проведения выборов без влияния экономической 
власти или прямого или косвенного злоупотребле-
ния своими функциями, должностями или службой 
в публичной администрации, выполняющей свои 
функции непосредственно или косвенным обра-
зом10.

Безусловно, данные положения являются дис-
куссионными, поскольку содержат категории, кото-
рые не могут подвергаться единому толкованию в 
виду их принадлежности к социально-философской 
терминологии. Однако в то же время эти положения 
позволяют оценить деятельность должностных лиц 
и выборных органов с неюридических позиций. Это 
особенно важно для тех граждан, которые в обыч-
ной жизни не используют или почти не используют 
термины из области профессиональной юриспру-
денции, и в свою очередь моральные аспекты дея-

тельности представителей власти и соответствую-
щая их оценка понятны и близки по своей природе.11

В заключение хотелось бы отметить, что как в 
Мексике, так и в Бразилии бóльшая часть институ-
тов избирательного права находится на стадии ста-
новления, в том числе это касается и избирательных 
цензов. При этом многие из действующих избира-
тельных цензов имеют историческую подоплеку. 

Например, ограничение избирательных прав 
военных и полицейских в Мексике продиктовано, 
в том числе, событиями, произошедшими в некото-
рых государствах Латинской Америки в 20-м веке, 
когда к власти приходили военные и устанавливали 
режим военной диктатуры. Таким образом, зако-
нодатель попытался пресечь любую возможность 
прихода к власти представителей вооруженных сил 
государства.

Отдельно отметим и то, что участие в выборах 
в обоих рассмотренных в настоящей статье государ-
ствах является не правом, а обязанностью. В этой 
связи авторы соглашаются с точкой зрения, согласно 
которой и в Российской Федерации следует устано-
вить обязанность участия граждан в выборах. По 
крайней мере, до той поры, пока абсентеизм не бу-
дет сведен к минимуму в российском обществе.
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Современная избирательная система Россий-
ской Федерации, как и само государство, 

является сравнительно молодой. Ее формирование 
происходило в достаточно сложных условиях, таких 
как, например, отсутствие серьезных демократиче-
ских избирательных традиций.

Конституция Российской Федерации 1993 года 
закрепила народовластие, как один из основопола-
гающих принципов существования российского го-
сударства. Народ, как единственный источник вла-
сти в стране, осуществляет ее как непосредственно, 
так и через органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Конституцией закреплено, 
что свободные выборы являются высшим непосред-
ственным выражением власти народа.

Закрепление в Конституции 1993 г. указанных 
положений показывает, что в основу избиратель-
ного процесса в России были положены обществен-
ные принципы и нормы международного избира-
тельного права, зафиксированные в международ-
ных стандартах.

В настоящее время избирательное право и изби-
рательная система России переживают новый этап 
реформирования. Если предыдущий этап харак-
теризовался определенной консервацией сложив-
шегося в стране соотношения политических сил и 
серьезным ужесточением требований как к прове-
дению выборов, так и созданию и функционирова-
нию политических партий – одного из важнейших 
субъектов избирательных правоотношений, то со-
временный этап характеризуется либерализацией.

В данном случае речь идет о смягчении требо-
ваний к партиям и к регистрации отдельных канди-
датов и списков кандидатов, и расширению перечня 
избираемых органов и должностных лиц.

Тем не менее считать все проблемы решенными 
не приходится, и российское избирательное зако-
нодательство, и российская избирательная система 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Высший по юридической силе нормативно-пра-
вовой акт России – Конституция – крайне лаконичен 
в отношении выборов. В отличие даже от советских 
конституций действующая российская Конституция 
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не содержит главы об избирательном праве и из-
бирательной системе. В целом в ней имеется бук-
вально несколько норм, относящихся к избиратель-
ному праву. Это нельзя оценить позитивно, так как 
лаконизм и абстрактность конституционных норм 
оставляют целый ряд важных и принципиальных 
вопросов решать федеральному законодателю пол-
ностью самостоятельно.

Сложно в полной мере признать удовлетвори-
тельным и систему федерального избирательного 
законодательства.

Правовой основой избирательного права в со-
временной России является целый ряд законода-
тельных актов, таких как, прежде всего, Конститу-
ция Российской Федерации, Федеральные законы 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах Президента 
Российской Федерации», «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, «О политических партиях» и 
др.

Нормы этих законов частично дублируют друг 
друга, частично просто конкретизируют нормы бо-
лее общего характера, а иногда и находятся в кол-
лизии.

На смену традиционного подхода к определе-
нию роли избирательного права в правовой системе, 
согласно которого избирательное право является 
подотраслью конституционного права, либо основ-
ным институтом конституционного права, должен 
прийти современный подход, закрепляющий изби-
рательное право и процесс, как самостоятельную 
отрасль права, имеющую свой собственный пред-
мет и метод. Представляется, что при законодатель-
ном закреплении указанного подхода, значение из-
бирательного права и процесса увеличится реально, 
и избирательный процесс будет в действительности 
играть основополагающую роль в форме реализа-
ции волеизъявления народа. 

Одной из основополагающих предпосылок к 
возвышению роли избирательного права и процесса 
должна стать разработка и создание Избирательного 
кодекса РФ, который призван унифицировать весь 
массив законодательства о выборах, первые акты 
которого были приняты еще в начале становления 
российской государственности и избирательного 
процесса. Принятие единого кодифицированного 
закона, регламентирующего один из важнейших 
политических процессов государства, является объ-

ективно необходимым и закономерным решением 
законодателей.

Существует мнение, что в настоящее время су-
ществует необходимость также и в изменениях рос-
сийской избирательной системы в целом.

Если на первом этапе ее развития преобладало 
применение мажоритарной избирательной системы, 
то в дальнейшем стало расширяться использование 
пропорциональной системы, причем со все более 
высоким заградительным барьером. При этом ма-
жоритарная система стала массивно применяться 
даже на уровне местного самоуправления.

Пропорциональная система при избрании кол-
легиальных органов более прогрессивна и совре-
менна в условиях существования развитых и ав-
торитетных политических партий. С этим в нашей 
стране сейчас есть определенные проблемы. Если 
же не завышать избирательный барьер, применять 
«открытые» списки, преференциальное голосова-
ние, панаширование, современные методики рас-
пределения мандатов, то эта система позволяет от-
ражать предпочтения избирателей с максимальной 
точностью.

Однако все это требует кропотливой работы с 
избирателями, их полноценного информирования 
об изменениях в избирательной системе и их целях. 
В нашей же стране это делается далеко не всегда, 
причем зачастую эта задача возлагается либо на 
неспециалистов (например, журналистов), либо на 
избирательные комиссии, у которых совсем иное 
основное предназначение. Поэтому работа с изби-
рателями также нуждается в совершенствовании.

Следует отметить, что в отличие от ряда госу-
дарств (Бельгия, Люксембург, Австрия, Греция, 
Турция, Бразилия, Венесуэла, Австралия и т.д.) в 
Российской Федерации принимать участие в выбо-
рах – право, а не обязанность гражданина. В отли-
чие от перечисленных стран за неучастие в выборах 
на гражданина не налагаются санкции юридиче-
ского характера.

К указанному обстоятельству можно относится 
по-разному. Некоторые специалисты оценивают 
этот факт, как негативное явление, так как неучастие 
в выборах с большой вероятностью влечет проявле-
ние в обществе абсентеизма – равнодушного или 
отрицательного отношения избирателей к полити-
ческому процессу вообще, в том числе к выборам.

Между тем, как отмечают Ю. А. Веденеев и В. 
И. Лысенко, «социальная ценность выборов в том и 
состоит, что они являются одним из существенных 
моментов политического самоутверждения граж-
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дан, политической самоорганизации гражданского 
общества, обеспечивающим его автономию, юри-
дически признанной за гражданами и их политиче-
скими объединениями возможностью быть субъек-
тами политической власти».

По своей природе и предназначению выборы 
должны обеспечивать существование обратной 
связи между государственными органами и орга-
нами местного самоуправления и народом. И эта 
связь должна выражаться не только в управле-
нии государственным аппаратом гражданами сво-
его государства, но и в обратном направлении – в 
управлении государственными структурами изби-
рателями. Изложенное позволит сформировать ин-
ститут политической ответственности избираемых 
должностных лиц перед народом, будет способство-
вать выработке у должностных лиц необходимого 
отношения к делегированным им полномочиям с 
осознанием того, что в случае неэффективной дея-
тельности, невыполнения своих предвыборных обе-
щаний, они могут быть просто не переизбраны на 
очередной срок.

Нельзя не отметить все более возрастающий 
кризис реализации демократических институтов, 
как в нашей стране, так и за рубежом. Это выража-
ется, прежде всего, в некоторой театрализации са-
мих выборов, упомянутом выше абсентеизме, скеп-
тическом и недоверчивом отношении самих граж-
дан к процедуре выборов и итогам голосования.

Статистические данные последних лет показы-
вают снижение избирательной явки граждан при 
проведении выборов на всех уровнях. Явка избира-
телей искусственно поднимается активной пропа-

гандой, а также, главным образом, путем включения 
в избирательный список кандидатов (например, при 
выборах Президента страны), находящих наиболее 
ярко выраженные отклики в народных массах. По-
нимание истинно происходящих политических про-
цессов у большинства граждан страны и не только, 
безусловно, присутствует, поэтому обеспечение 
избирательной явки подобным образом является 
явным проявлением уровня низкой политической 
культуры, а также признаком будущей возможной 
фальсификации итогов голосования.

Представляется, что главной задачей государ-
ства должно быть обеспечение реального наро-
довластия, его реализация как действующего по-
литико-правового института. Государство должно 
создать условия и гарантии для проведения дей-
ствительно свободных и справедливых выборов не 
только высшего должностного лица страны, но и 
во всем представительные органы государственной 
власти и местного самоуправления. 

Проведение свободных, справедливых, нефаль-
сифицированных выборов – основа законной го-
сударственной власти. Анализ социальной обста-
новки в стране показывает явную политическую 
активность граждан, заинтересованность в форми-
ровании выборных органов власти из числа наибо-
лее достойных и грамотных кандидатов путем про-
ведения честных и цивилизованных выборов, без 
какого-либо давления и внешнего вмешательства. 
Учитывать эти процессы и настроения граждан – 
одна из главных задач органов государственной вла-
сти страны.
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Основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации, заложены в глав-

ном законе нашего государства, имеющем 
высшую юридическую силу - Конституции 
Российской Федерации 1993 года. 

Основы конституционного строя, явля-
ются теми базисными элементами, на кото-
рых строится и функционирует наше госу-
дарство. «Никакие другие положения насто-
ящей Конституции не могут противоречить 
основам конституционного строя Российской 
Федерации».1 Данное положение устанавли-
вает Конституция Российской Федерации, 
тем самым определяя платформу для разви-
тия демократического правового государства, 
во главе которого, стоит избираемый граж-
данами Президент Российской Федерации. 
Выборы Президента Российской Федерации, 

всегда являются важным политико-обще-
ственным событием, происходящим в любом 
демократическом государстве, которое стано-
вится в дальнейшем частью истории россий-
ской государственности. 

Поэтому неслучайно, к данной тематике 
привлекается большое внимание как россий-
ской, так и зарубежной общественности. 

Конституционно-правовой статус Прези-
дента Российской Федерации, закреплен в 
Конституции Российской Федерации и харак-
теризует его как «главу государства и гаранта 
Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина». 

При этом в другом нормативно-правовом 
акте также закреплено, что Президент Рос-
сийской Федерации, является «выборным 
должностным лицом».2 В учебной литературе 
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отмечается, что Президент Российской Феде-
рации, это «…глава государства, избираемый 
гражданами, парламентом или специальной 
избирательной коллегией на определенный 
срок…».Новокрещёнов А.В. отмечает, что 
«Президент Российской Федерации - высшая 
государственная должность Российской Фе-
дерации»3, с точкой зрения которого, учиты-
вая вышеизложенное, нельзя не согласиться. 
Что же касается самого понятия выборы, 
следует отметить, что оно также закреплено 
на законодательном уровне и представляет 
собой «форму прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемую в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований в це-
лях формирования органа государственной 
власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного 
лица».4 

Шахрай С.М., под выборами, подразуме-
вает «важнейший институт современной рос-
сийской демократии, одна из главных форм 
выражения воли народа и его участия в по-
литическом процессе и одновременно способ 
формирования представительных органов 
(например, парламента, местного самоуправ-
ления) и замещения некоторых государствен-
ных должностей (например, Президента 
РФ)». 

Кроме того, в учебной литературе под вы-
борами понимается «волеизъявление граждан 
в форме голосования в пользу тех или иных 
кандидатов на должности в публичных орга-
нах власти». Несмотря на различные пони-
мания, можно сделать вывод, основная роль 
отведена непосредственному участию граж-
дан (избирателей), без которых собственно и 
не состоятся выборы Президента Российской 
Федерации. 

Об этом свидетельствует и следующее 
положение Конституции Российской Феде-
рации: «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный 
народ…Высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум и 
свободные выборы». Проведение выборов, 

основывается на принципе добровольности 
и свободного волеизъявления, что подчерки-
вает осознание каждым, выполнения своего 
гражданского долга за перспективное разви-
тие страны. 

Если анализировать явку избирателей на 
президентские выборы, состоявшиеся в 1991, 
1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах, следует 
сказать, что самый высокий процент явки  - 
74,7 %, был в 1991 году, а сам низкий - 64,38 
%, был в 2004 году. Выборы Президента Рос-
сийской Федерации, проводятся по мажори-
тарной избирательной системе (абсолютного 
большинства). 

Сам процесс выборов, представляет со-
бой довольно непростой и многоступенчатый 
процесс, который, конечно же, регулируется 
различным законодательством:  - Конститу-
цией Российской Федерации от 12.12.1993 
года;  - Федеральным законом от 12.06.2002 
года   № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017 года) «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»5;     - Федеральным 
законом от 10.01.2003 года № 19-ФЗ (ред. 
от 05.12.2017 года) «О выборах Президента 
Российской Федерации»6; - Федеральным за-
коном от 11.07.2001 года № 95-ФЗ (ред. от 
05.12.2017 года) «О политических партиях»7 
и др. 

Вышеуказанное законодательство, ре-
гулирующее вопросы выборов Президента 
Российской Федерации, принято уже доста-
точно давно, но принимаемые в нем изме-
нения, показывают, что избирательный про-
цесс постоянно совершенствуется. Одним из 
таких ярких примеров, может служить Закон 
Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 30.12.2008 
года № 6-ФКЗ  «Об изменении срока полно-
мочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы»8, который изменил 
срок полномочий  Президента Российской 
Федерации и составил шесть лет (до приня-
тия Закона Российской Федерации, срок пол-
номочий Президента Российской Федерации, 
составлял четыре года). 

Как отмечает Шахрай С.М. по данному 
вопросу, «увеличение срока полномочий по-
зволит Президенту Российской Федерации и 
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Государственной Думе не только определить 
направления дальнейшего развития страны и 
начать осуществление намеченных целей, но 
и во многом реализовать задуманное в тече-
ние одного срока полномочий. 

Тем самым повышается ответственность 
главы государства и парламента перед граж-
данами и обществом в целом за результаты 
своей деятельности». Это еще раз показывает 
значимость и ответственность, которую Пре-
зидент Российской Федерации, несёт перед 
избирателями, которые оказали ему доверие. 

Относительно процедуры проведения вы-
боров Президента Российской Федерации,  
следует отметить и огромную роль Поста-
новлений Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, которыми 
установлены определенные процедуры и ре-
гламенты. 

Например: Постановление ЦИК России 
от 20.12.2017 года № 116/943-7 «О Порядке 
применения средств видеонаблюдения и 
трансляции изображения, трансляции изо-

бражения в сети Интернет, а также хранения 
соответствующих видеозаписей на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года»9, направлено на усиление гласно-
сти и открытости избирательного процесса, 
а также прозрачности проведения выборов 
главы государства. Важным является то, что 
видеозаписи, полученные в ходе видеонаблю-
дения на выборах Президента Российской 
Федерации, будут еще храниться определен-
ный срок (не менее одного года). 

В заключении хочется отметить, что вы-
боры Президента Российской Федерации, яв-
ляются очень серьезным и ответственным со-
бытием, где именно избиратели определяют, 
кто будет руководить государством в течение 
шести ближайших лет. Выбирая определен-
ного кандидата на высший государственный 
пост, граждане основываются на собствен-
ных интересах, а также согласии с социаль-
но-экономическим и политическим курсом, 
в соответствии с которым, будет реализована 
его политика.

1 Конституция РФ. Герб. Гимн. Флаг: с изменениями на 2018 год. - Москва: Эксмо, 2018. – 64 с.
2 Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»// СЗ РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253.
3 Новокрещёнов А.В. Система государственного и муниципального управления: курс лекций / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр.- 
Новосибирск: изд-во СибАГС, 2017. С. 67.
4 Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»// СЗ РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253.
5 Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ (в ред. от 01.06.2017 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»// СЗ РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253.
6 Федеральный закон от 10.01.2003 года № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017 года) «О выборах Президента Российской Федерации» 
// СЗ РФ, 13.01.2003, № 2, ст. 171.
Федеральный  закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ (ред. от 05.12.2017 года) «О политических партиях» //  СЗ РФ, 16.07.2001, 
№ 29, ст. 2950.
7 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 года  № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента 
Российской Федерации и Государственной Думы» // CP РФ, 05.01.2009, № 1, ст. 1.
8 Постановление ЦИК России от 20.12.2017 года  № 116/943-7 «О Порядке применения средств видеонаблюдения и 
трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» // Вестник ЦИК РФ, № 12 (366), 2017.
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Деятельность органов внутренних дел по 
защите прав и свобод граждан Российской 

Федерации, охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности1 включает 
обязанности по взаимодействию с избирательных 
комиссий в подготовке и проведению выборов ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления2.

На сегодняшний день сложилась определенная 
практика конструктивного взаимодействия органи-
заторов выборов с органами внутренних дел. В то 
же время, большой объем и разнообразие применя-
емых избирательных технологий требует от избира-
тельных комиссий и органов внутренних дел более 
эффективных действий по выявлению и пресече-
нию нарушений избирательного законодательства в 
целях обеспечения и защиты, избирательных прав и 
свобод граждан РФ3.

Демократия и неотъемлемые от нее институты 
выборов и избирательных прав граждан относятся 
по своему характеру к числу исходных, фундамен-
тальных ценностей российского конституционного 
правопорядка4.

Организация и обеспечение подготовки и прове-
дения выборов возложены на избирательные комис-
сии, состоящие из нескольких членов, коллективно 
решающих вопросы организации выборов.  В пре-
делах своей компетенции избирательные комиссии 
самостоятельны и независимы от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния.

Центральная избирательная  комиссия является 
главной и организует выборы,  на которую законом 
также, возложено руководство деятельностью всех 
остальных подчиненных ей избирательных комис-
сий по подготовке и проведению выборов5. Феде-
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ральные  законы о выборах устанавливают сопод-
чиненность и распределение полномочий между 
избирательными комиссиями только чаще всего, 
применительно к проведению выборов на феде-
ральном уровне6. 

Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации является вышестоящей для других 
комиссий при  проведении выборов Президента 
Российской Федерации7 и депутатов Государствен-
ной Думы8. 

Избирательная комиссия субъекта Российской 
Федерации организует выборы регионального 
уровня9. Правовая основа, определяющая принципы 
избирательного права и деятельность  органов го-
сударственной власти, представлена Конституцией 
Российской Федерации10 и федеральными законами.

Права и обязанности субъектов, участвующих в 
выборах на всех стадиях избирательного процесса, 
проводимых в стране, регулируются Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»11 и другими федеральными 
законами12.

В Конституциях республик, Уставах краев, обла-
стей, городов федерального значения, автономных 
округов, автономной области, законах о выборах 
депутатов представительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и о 
муниципальных выборах устанавливается порядок 
проведения региональных и местных выборов. 

Помимо вышеперечисленного, правовой осно-
вой деятельности органов внутренних дел в период 
проведения выборов является Соглашение о взаи-
модействии между ЦИК России и МВД России13, 
которое регламентирует деятельность органов вну-
тренних дел в части выявления и пресечения про-
тивоправной деятельности при проведении избира-
тельных кампаний, регистрации (учете) избирате-
лей и участников референдума, проверки подписей 
избирателей и участников референдума, обмена 
информацией.

В соответствии с Соглашением, при организа-
ции взаимодействия и координации деятельности, 
избирательные комиссии и органы внутренних дел 
руководствуются определенными принципами. Из-
бирательные комиссии независимы в принятии ре-
шений и осуществлении возложенных функций, а 
ОВД уполномочены самостоятельно реализовывать 
собственные задачи и полномочия, выбирая формы 
и методы использования собственных сил и средств. 
Информацию, полученную на основании 

Соглашения, необходимо использовать исклю-
чительно в рамках выполнения возложенных задач, 
соблюдая принципы законности, профессионализма 
и конфиденциальности. Помимо этого, как избира-
тельные комиссии, так и органы внутренних дел 
должны исполнять достигнутые договоренности 

при взаимном доверии, строго соблюдая государ-
ственную и служебную тайну.

ЦИК России и МВД России осуществляют со-
трудничество по различным направлениям. Наибо-
лее важным из них представляется создание необ-
ходимых условий для реализации гражданами все-
общего равного и прямого избирательного права, а 
также волеизъявления при участии в референдуме. 
Данная задача реализуется в целях обеспечения од-
ного из важнейших политических прав граждан из-
бирать и быть избранным.

Однако не менее значимыми направлениями 
сотрудничества являются выявление и пресечение 
противоправной деятельности при проведении из-
бирательных кампаний (кампаний референдумов) 
на территории Российской Федерации, а также обе-
спечение общественного порядка при проведении 
выборов (референдумов), безопасности деятельно-
сти избирательных комиссий и их должностных лиц 
при исполнении ими должностных обязанностей14.

ЦИК России и МВД России так же, взаимодей-
ствуют при регистрации (учете) избирателей (участ-
ников референдума),  составлении и уточнении 
списков избирателей  (участников референдума), 
проверке сведений о кандидатах на выборах в фе-
деральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления,  иные 
сведения о кандидатурах на выборные должности, в 
части, касающейся установления факта подачи уве-
домления о наличии у данных граждан, судимости, 
гражданства иного государства, вида на жительство 
или иного действительного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание в ино-
странном государстве.

Избирательные комиссии совместно с органами 
внутренних дел осуществляют проверку достовер-
ности сведений, указываемых гражданами при вне-
сении (перечислении) пожертвований в избиратель-
ные фонды, фонды референдума, а также пожерт-
вований политическим партиям и их региональным 
отделениям15. 

Они так же осуществляют проверку подписей 
избирателей (участников референдума), поставлен-
ных в поддержку выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов, инициативы проведения референдума 
и организуют информационное взаимодействие, в 
том числе в электронном виде.

Основные формы взаимодействия на всех уров-
нях представлены взаимным информационным об-
меном, взаимными консультациями по вопросам, 
входящим в компетенцию избирательных комиссий 
и органов внутренних дел, а также проведением со-
вместных совещаний, рабочих встреч и тематиче-
ских семинаров16. Так же предусмотрено совмест-
ное (по согласованию) проведение проверок по 
обращениям и заявлениям граждан о нарушениях 
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законодательства, в том числе с выездом в субъекты 
Российской Федерации17.

При организации выборов значительная роль 
отводится избирательным комиссиям субъектов 
Российской Федерации и территориальным органам 
внутренних дел. 

В рамках взаимодействия определяется порядок 
информационного обмена в ходе подготовки и про-
ведения выборов (референдумов) и в период между 
ними, получение и обработка объема сведений о 
кандидатах на выборные должности, как в элек-
тронном виде, так и на бумажном носителе, а также 
порядок их передачи, и иные задачи и полномочия, 
возложенных на избирательные комиссии и органы 
внутренних дел в период подготовки и проведения 
выборов (референдумов).

Одним из важнейших направлений взаимодей-
ствия избирательных комиссий с органами вну-
тренних дел является обеспечения правопорядка в 
период проведения выборов. С этой целью реализу-
ется ряд задач, посредством которых гарантируется 
безопасность граждан.

Избирательные комиссии (комиссии референ-
дума) передают в территориальные органы МВД 
России списки и адреса избирательных участков, 
образованных на данной территории, сведения о 
должностных лицах избирательных комиссий, их 
контактные телефоны. Избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации по запросам руко-
водителей территориальных органов МВД России 
представляют сведения об избирателях (участниках 
референдума). 

В свою очередь, территориальные органы МВД 
России в целях уточнения списков избирателей 
(участников референдума) представляют в терри-
ториальные (участковые) избирательные комиссии 
сведения о выдаче (замене) избирателями (участни-
ками референдума) паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, регистрации избирателя, участ-
ника референдума по месту жительства и о снятии 
его с регистрационного учета по месту жительства в 
соответствии с установленным порядком.

Избирательные комиссии (комиссии при про-
ведении референдума) в согласованные сроки ин-
формируют территориальные органы МВД России 
о планируемых маршрутах перевозки избиратель-
ной документации, а также направляют сведения 
о транспортных средствах (марка, модель, госу-
дарственные регистрационные знаки) и водителях 
(фамилия, имя, отчество, номер водительского удо-
стоверения), привлекаемых избирательными комис-
сиями (комиссиями референдума) в период подго-
товки и проведения выборов (референдумов). Тер-
риториальные органы МВД России осуществляют 
проверку по информационным и оперативно-спра-
вочным учетам органов внутренних дел этих транс-
портных средств на предмет установления факта 
проведения технического осмотра, а также водите-

лей указанных транспортных средств, в том числе в 
целях установления среди них лиц, систематически 
нарушающих правила дорожного движения, совер-
шающих другие правонарушения, а также ранее су-
димых.

В целях обеспечения законности и обществен-
ного порядка в период подготовки и проведения 
выборов (референдумов), территориальные органы 
МВД России, не позднее чем через пять дней по-
сле получения сведений о назначенных выборах 
(референдумах), направляют в соответствующие 
избирательные комиссии (комиссии референдума) 
информацию о принимаемых мерах по обеспече-
нию безопасности предстоящей избирательной кам-
пании (референдума), а также списки должностных 
лиц, ответственных за вопросы обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности участников из-
бирательного процесса, с указанием их контактных 
телефонов.

Охрану помещений избирательных комиссий, 
включая помещения для голосования, а также ох-
рану избирательной документации при их пере-
возке по запросам избирательных комиссий терри-
ториальные органы МВД России обеспечивают на 
безвозмездной основе. Они могут вносить коррек-
тировки в планы комплексного использования сил 
и средств органов внутренних дел по обеспечению 
правопорядка на улицах и в иных общественных 
местах (план единой дислокации) по приближению 
маршрутов патрулирования, нарядов наружных 
служб к избирательным участкам. Помимо этого, 
территориальные органы МВД России совместно с 
избирательными комиссиями (комиссиями референ-
дума) организуют подготовку сотрудников полиции, 
слушателей и курсантов образовательных учрежде-
ний МВД России к несению службы на объектах 
проведения выборов. 

Они разрабатывают методические рекоменда-
ции, инструкции, памятки по вопросам взаимодей-
ствия органов внутренних дел Российской Федера-
ции и избирательных комиссий (комиссий референ-
дума) по обеспечению безопасности и законности в 
период подготовки и проведения выборов и рефе-
рендумов.

В случае выявления экстремистской и иной 
противоправной деятельности, в том числе возбуж-
дающей социальную, расовую, национальную, ре-
лигиозную ненависть и вражду, территориальные 
органы МВД России принимают незамедлительные 
меры по ее пресечению. На них лежит ответствен-
ность в возможно короткие сроки информировать 
избирательные комиссии (комиссии референдума) 
о выявленных фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации о выборах (референдумах), 
а также принимать по данным фактам меры.

Территориальные органы МВД России проводят 
проверки по фактам нарушения закона, принимают 
меры по их пресечению, а так же информируют из-
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бирательные комиссии (комиссии референдума) о 
выявленных фактах и принятых мерах. 

Помимо этого, они оказывают содействие изби-
рательным комиссиям (комиссиям референдума) в 
обеспечении избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в изолято-
рах временного содержания, а также граждан, под-
вергнутых административному задержанию либо 
административному аресту18.

Необходимость взаимодействия избирательных 
комиссий с органами внутренних дел обуславли-
вается потребностью поддержания правопорядка и 
обеспечения безопасности граждан в период подго-

товки и проведения выборов. Требуется так же от-
метить, что представители ЦИК России совместно 
с представителями МВД России, а представители 
избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации совместно с представителями соответ-
ствующих территориальных органов МВД России 
осуществляют в ходе подготовки и проведения вы-
боров (референдумов) выезды в соответствующие 
регионы и территории с целью оказания практиче-
ской помощи избирательным комиссиям и органам 
внутренних дел Российской Федерации по вопро-
сам организации их взаимодействия в период из-
бирательных кампаний (кампаний референдума) в 
целях обеспечения безопасности и законности.
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Общим принципом, на основе которого 
должна проводиться любая избирательная 

кампания, является предоставление рав ных возмож-

ностей для всех участвующих в ней политических 
партий и групп избирателей. Именно этого стре-
мится добиться законодатель, создавая механизм 
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защиты прав каждого из участников кампании. Вы-
боры органично связаны с правом; воспроизводство 
публичной власти посредством выборов возможно 
исключительно в правовой форме, способами и 
средствами дозволенными или не запрещенными 
законом, подчиняясь требованиям обще дозволи-
тельного типа (принципа) правового регулирования 
и презумпции добросовестного поведения. 

Точно так же и агитация, равно как и избира-
тельная кампания в целом, должна проводиться на 
принципах, в формах, в сро ки и в местах, опреде-
ленных законом. Еще один из важнейших принци-
пов предвыборной агитации, законодательно уста-
новленного, является принцип свободы проведения 
избирательной кампании, кроме ограничений, опре-
деленных в самом законе.

Правовой режим предвыборной агитации с 
формально-юридической точки зрения отличается 
наличием множества запретов и ограничений, чрез-
мерной детализированностью правил и процедур, 
обращенных к участникам избирательного про-
цесса. 

Так, Закон Японии о выборах почти на половину 
состоит из статей, касающихся регулирования изби-
рательной кампании и в некоторых вопросах дохо-
дит до самых мельчайших деталей и нюансов. 

В этой связи справедливо обращается внима-
ние на то обстоятельство, что при исключи тельно 
подробной регламентации, в общем-то, малозначи-
мых аспектов проведения избирательной кампании, 
таких как размер избирательных плакатов или пре-
делы до пустимого расстояния штабов кандидатов 
от входа в избирательный участок (поме щение для 
голосования избирателей), закон обходит молча-
нием такой вопрос, как оп ределение самого понятия 
«избирательная кампания».

«Закон Японии о выборах детально регламенти-
рует порядок общения кандидатов с избирателями. 
Разрешенными ви дами такого общения являются 
обращение кандидата к избирателям на улице, пред-
выборные собрания с участием всех кандидатов 
избирательного округа, предвыбор ные собрания 
по выдвижению кандидатов и проводимые отдель-
ными кандидатами «частные собрания». 

Кандидаты могут выступать только в опреде-
ленных общественных местах (школы, публичные 
залы), причем в каждом таком месте можно высту-
пать только один раз. Законом о выборах разрешены 
такие формы избирательной активности, которые 
можно проводить только с 8 часов утра до 8 часов 
вечера. 

Существует ограничение по числу участников, 
а также требования к внешнему виду участников 
автомобильного проезда. Статья 141 Закона о вы-
борах ограничивает ис пользование автотранспорта, 
катеров, громкоговорителей. На выборах в Парла-
мент (кроме выборов в Палату представителей по 
системе пропорционального представи тельства) 

кандидаты могут использовать не более двух авто-
мобилей, катеров, громко говорителей. На выборах 
в Палату представителей по одномандатным изби-
рательным округам и выборах в Палату советников 
по многомандатным избирательным округам канди-
даты могут пользоваться машиной бесплатно. 

При этом если на выборах в Пала ту представи-
телей по системе пропорционального представи-
тельства политические партии могут использовать 
свой транспорт в допустимом законом количестве, 
то на выборах в Палату советников по системе про-
порционального представительства это категориче-
ски запрещено»1.

 В теории и практике избирательного права ха-
рактер аксиомы приобрело положение о том, что 
избира тельная кампания может начаться только по-
сле принятия акта о назначении выборов. Так, по за-
конодательству Польши президентская избиратель-
ная кам пания начинается со дня опубликования по-
становления Мар шала Сейма о назначении выборов 
(ст. 76 «Ь» Закона о выборах), а парламент ская - со 
дня опубликования постановления Президента Рес-
публики о назначении выборов (ст. 85). Всякие дей-
ствия, игнорирующие этот императив, признаются 
юридически ничтожными. 

Так, «в отношении парламентских выборов За-
кон устанавливает, что все действия, совершенные 
до этого срока политическими партиями или из-
бирателями, носящие характер предвыборной кам-
пании, при знаются недействительными (п. 2 ст. 
85)»2. Таким образом, конституционный запрет со-
вершать какие-либо юридически значимые электо-
ральные действия (а равно принятие юридических 
решений, относящихся к выборам) как и принятие 
каких-либо решений, связанных с этим влекут за со-
бой меры юридической защиты. 

Между тем в Го сударственная избирательная 
комиссия неоднократно фиксировала участившиеся 
особенно в последние годы случаи «фальш-старта» 
избирательных кампаний. Чаще всего это проявля-
ет ся в активном использовании средств массовой 
информации для распространения не всегда до-
стоверных сведений о потен циальных соперниках 
или различных скрытых формах лобби рования соб-
ственных интересов кандидатов и политических 
партий.

В подавляющем большинстве государств закре-
пляется право субъектов избира тельного процесса 
на проведение предвыборной агитации. Можно 
считать несколько экзотичными, тем не менее име-
ющие место в конституционной действительности 
отдельных стран ситуации, связанные с тем, что 
проведение предвыборной агитации кандидатами, 
по литическими партиями (коалициями), в том числе 
с учетом структуры парламента, законодательством 
этих стран не предусмотрено. 

Так, «в КНДР предвыборная агитация кандида-
тами в депутаты Верховного народного со брания 
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фактически не проводится, так как по избиратель-
ному округу выдвигается только один кандидат. 
По иным причинам отмеченное проявляется в 
других странах. В частности, законодательство о 
выборах, например, Брунея, Соломоновых Остро-
вов, Таиланда, Тувалу»3  не содержит положений, 
регулирую щих порядок проведения предвыборной 
агитации.

По Конституции Государства Бруней Дарусса-
лам от 29 сентября 1959 г. члены Законодательного 
совета назначаются Его Величеством Султаном 
Брунея (притом, что каждый такой член «занимает 
свою должность так долго, как это угодно Его Вели-
честву Султану» (31.1.), и предвы борная агитация 
законодательством не предусмотрена4. 

В Таиланде кандидат в сенато ры не должен быть 
членом политической партии и не вправе проводить 
предвыбор ную агитацию. 

В соответствии с законодательством о выборах 
кандидаты в сенаторы не могут поддерживаться по-
литическими партиями, однако в ходе избиратель-
ной кампании отмечались случаи такой незаконной 
поддержки (законодательно закрепле но, что для вы-
движения в качестве кандидата в сенаторы лицо не 
должно состоять в политической партии либо нахо-
диться на государственной службе в течение пяти 
лет до дня его выдвижения кандидатом в сенаторы); 
кроме того, кандидатам в сенаторы законодательно 
запрещено проводить предвыборную агитацию, за 
исключением пред ставления необходимой инфор-
мации о себе; они могут выступать перед избирате-
ля ми, но без использования микрофона; выпускать 
информационные листовки с изло жением своей 
биографии, но без включения в них предвыборных 
обещании или ком ментариев по поводу политики, 
проводимой правительством5.

Процессуальные сроки совершения предвы-
борных мероприятий (электоральных действий, 
решений)

Как правило, нормы о сроках предвыборной 
избирательной кампании оп ределены единым для 
всех видов выборов способом.  Акт назначения вы-
боров (или указание о начале избирательной кампа-
нии и начале избирательного процесса является тем 
юридическим фактом, с которым связан отсчет всех 
основных избирательных мероприятий, включая и 
предвыборную агитацию. С этим обстоятельством 
непосредственно или косвенно связано определе-
ние продолжительности агитационного периода.   

Как показывает анализ, избирательное законо-
дательство современных государств по-разному, по-
рой с диаметральных позиций, относится к опреде-
лению продолжительности агитационного периода 
– того промежутка времени, в пределах которого 
участники избирательного процесса вправе (или, 
напротив, лишены такого права) совершать юриди-
чески значимые электоральные действия. 

Прежде всего, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что в одних случаях в националь-
ных законах речь идет исключительно о продол-
жительности времени избирательной кампании, в 
то время как избирательные законы других стран 
содержат нормы, касающиеся продолжительности 
именно агитационного периода. В законодательстве 
некоторых стран речь идет и о продолжительности 
избирательных кампаний (например, президента и 
членов парламента), и о продолжительности агита-
ционного периода.

Иллюстрацией к первой ситуации является кон-
ституционное законодательство Индонезии, в соот-
ветствии с которым при проведении парламентских 
выборов – выборов Народного консультативного 
совета – продолжительность из бирательной кампа-
нии составляет девять месяцев6. Точно так же Кон-
ституция Республики Филиппин от 2 февраля 1987 
г. (ст. IX, разд. 9 Части «Избирательная комиссия») 
устанавливает, что избирательная кампания должна 
начи наться за 90 дней до дня голосования и закан-
чиваться через 30 дней после этого дня до тех пор, 
пока иное не будет закреплено избирательной ко-
миссией для специальных случаев7. 

Что касается второго из отмеченных подходов 
конституционно-правового оформления продолжи-
тельность предвыборных мероприятий, то такая 
форма является наиболее распространенной. При 
этом сроки предвыборной агитации существенно 
отличаются от страны к стране. Так, «в Венгрии 
продолжительность предвыборной агитации со-
ставляет 50 дней,  на Кипре – 40 (при проведении 
президентских выборов и в элек тронных средствах 
массовой информации), в Хорватии – 35, в Алба-
нии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Словакии, 
Словении – 30 (в Болгарии при проведении парла-
ментских выборов в 2001 году – 60), в Греции – 25, 
в Исландии, Сан-Марино – 21, в Македонии – 19, 
в Чехии – 14 (при проведении первых всеобщих 
прямых прези дентских выборов в 2013 году), в Ан-
дорре – 12 дней»8. 

Следующий подход к проблеме, как отмеча-
лось, характеризуется тем, что в  ряде государств 
законодатель ство не определяет продолжительность 
и календарные рамки – начало и (или) окон чание 
агитационного периода (например, Лихтенштейн, 
Норвегия, Чехия – при про ведении парламентских 
выборов), либо содержит запрет на проведение 
предвыборной агитации в электронных средствах 
массовой информации в период со дня официаль-
ного обнародования решения о назначении выборов 
до времени окончания голосова ния избирателей в 
день выборов (например, Дания).

К примеру, в Чехии законодательство о парла-
ментских выбо рах не предусматривает конкретного 
календарного дня начала агитационного периода 
для участников парламентских выборов, т. е. участ-
ники выборов вправе начинать проведение своей 
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предвыборной агитации в любое время, в том числе 
непосредствен но после официального обнародова-
ния о назначении даты проведения выборов. При 
этом законодательство не запрещает проведение 
предвыборной агитации непосред ственно перед 
днем голосования, а также в день голосования, т.е. 
отсутствует период электоральной тишины, в том 
числе и в день голосования. Вместе с тем участники 
выборов не вправе в день голосования проводить 
свою предвыборную агитацию в помещениях для 
голосования избирательных участков, а также в не-
посредственной близости от них9.

Четвертый подход также имеет распростране-
ние, к примеру, в государствах-участниках ОАГ. Со-
ответственно в Аргентине избирательная кампания 
по выборам депутатов и сенаторов должна начи-
наться за 60 дней  до дня голосования,  Президента 
– за 90 дней, при том, что  агитационный период в 
СМИ фактически начинается за 32 дня до дня голо-
сования10. 

Сроки проведения избирательной кампании для 
конкретных кандидатов определяются стандартно 
для всех видов выборов. Избирательная кампания 
(на этапе предвыборной агитации) начинается в 
день, следующий за последним днем, когда произ-
ведена регистрация кандидатов на выборы. С этого 
времени начинается отсчет предвыборных меро-
приятий.

За редким исключением (как это, к примеру, ха-
рактерно для Чехии) законодательство достаточно 
определенно указывает на время (срок) окончания 
предвыборной агитации. По общему правилу аги-
тационный период заканчивается за сутки до про-
ведения голосования. Так, избирательное законода-
тельство Франции устанавливает, что «всякая изби-
рательная кампания должна быть завершена за 24 
часа до начала голосования».

При этом в отношении прези дентской изби-
рательной кампании Закон дополнительно уста-
навливает, что она не может проводиться и в день 
голосования до его завершения (п. 2 ст. 76 «Ь» Из-
бирательного кодекса). В период с момента оконча-
ния избирательной кампании и до завершения голо-
сования запрещается оглашение результатов прове-
денных опросов общественного мнения по поводу 
пред почтений избирателей и возможного исхода 
голосования. В этот период нельзя проводить со-
брания, митинги, манифе стации, произносить речи, 
раздавать листовки, равно как и иным способом ве-
сти агитацию в пользу кандидатов. 

«Многие государства законодательно предусма-
тривают период «электоральной тишины», который 
может охватывать один или несколько дней перед 
днем голосования (Бутан, Индия, Индонезия, Ма-
лайзия, Монголия, Непал, Филиппины, а также Лат-
вия, Словения, Хорватия), либо день «электораль-
ной тишины» охватывает только день голосования 
(Маршалло вы Острова). По мнению национального 

законодате ля, период «электоральной тишины» 
способствует формированию у избирателя самосто-
ятельной позиции непосредст венно перед осущест-
влением его волеизъявления. 

В Индии, воспринявшей принцип «электораль-
ной тишины», предвыборная агитация, согласно 
статье 39А Акта о народном представительстве 
1951 г., заканчивается за 48 часов до дня голосова-
ния, т.е. за двое суток до дня выборов; подобная си-
туация имеет место и в других странах (например, 
в Бутане)»11. 

Избирательное законодательство таких госу-
дарств, как Болгария, Греция, Монголия, Италия 
запрещает предвыборную агитацию в любой форме 
накануне и в день голосования. В Италии в день го-
лосования запрещается размещение агитационных 
материалов в радиусе 200 метров от избирательного 
участка. Любое лицо, нарушившее это требование, 
подлежит наложению штрафа (от 103 до 1032 евро) 
или лишению свободы на срок до одного года.

Законодательство государств-участников ОАГ 
закрепляет и дополнительные к тому требования. 
Так, статьей 64 guater Национального избиратель-
ного кодекса Аргентины запрещается передача в 
эфир на каналах телевидения и радио, а также опу-
бликование в печатных СМИ ранее чем за 32 дня 
до дня голосования рекламных материалов с целью 
добиться  избрания на выборах12. Запрещено в тече-
ние семи дней, непосредственно предшествующих 
дню голосования, проводить какие-либо агитаци-
онные мероприятия, иные общественно значимые 
мероприятия, которые могут склонить избирателей 
на сторону какого-либо кандидата. В Панаме агита-
ционный период заканчивается за три дня до дня го-
лосования; в рамках трехдневного периода «электо-
ральной тишины» запрещена продажа алкогольных 
напитков.

В то же время законодательство ряда стран (Ав-
стралия, Восточный Тимор, Папуа - Новая Гвинея) 
не содержит требования «электоральной тишины, 
соответственно возможность проведения предвы-
борной агитации существует и в день голосования, 
в том чис ле непосредственно вблизи помещения для 
голосования. 

В Восточном Тиморе в день голо сования на пар-
ламентских выборах агитацион ная деятельность 
разрешается с 08:00 до 18:30, в то время как за двое 
суток до дня голосования на президентских выборах 
действует запрет в отношении агитации. В Венгрии 
при проведении 6 апреля 2014 года парламентских 
выборов в соответствии с новым зако нодательством 
о выборах предвыборная агитация начиналась не 
ранее чем за 50 дней до дня голосования и заканчи-
валась после истечения времени голосования в день 
голосования избирателей. 

В связи с рассматриваемой проблемой необхо-
димо обратить внимание на еще одно обстоятель-
ство, связанное с затронутым выше. Законодатель-
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ство ряда государств детально регулирует вопросы 
про ведения опросов общественного мнения и об-
народования их результатов, в том числе в части 
установления сроков их обнародования до дня го-
лосования либо в день голо сования.  В частности, 
в Гре ции в течение 15 дней до дня голосования за-
конодательно запрещено проведение опросов обще-
ственного мнения (на практике результаты некото-
рых опросов общественного мнения размещаются в 
сети Интернет). 

Сходная с этой ситуация в Люксембурге, Мон-
голии, Словении, Чехии.  Закон о выборах Прези-
дента Монголии запре щает проведение опросов 
общественного мнения за неделю до дня голосо-
вания изби рателей; в Чешской Республике законо-
дательство о парламентских выборах запрещает 
обнародова ние результатов опросов общественного 
мнения позднее чем за три дня до дня выбо ров, а 
также в день выборов до окончания официального 
времени голосования во второй день голосования 
избирателей. «В Словении, наоборот, еще в 2011 
году Консти туционный суд признал неконституци-
онным законодательный запрет на обнародова ние 
менее чем за семь дней до дня голосования резуль-
татов опросов общественного мнения и, таким обра-
зом, допускается обнародование указанных опросов 
в любое время, в том числе и в день голосования»13.

Ограничения использования средств нагляд-
ной агитации печатных изданий и иных форм 
агитации

Содержанием предвыборной агитации охваты-
ваются: призывы голосовать за кандидата (списки 
кандидатов); выражение предпочтение какому-либо 
кандидату, избирательному объединению; распро-
странение информации о кандидате, не связанной 
с его профессиональной деятельностью и др. Вме-
сте с тем законодательство отличается определен-
ностью в вопросах о том, кто может участвовать в 
предвыборной агитации и кому это запрещено; в 
каких формах допустима предвыборная агитация; 
где, в каких местах предвыборная агитация может 
проводится и где ее проведение запрещено;  каким 
требованиям должны соответствовать предвыбор-
ные материалы и пр.

Законодательно определен круг лиц и орга-
нов, не имеющих права участвовать в предвыбор-
ной агитации. К примеру, «в Южной Корее это все 
без исключения органы государственной власти 
и местного самоуправления, лица, занимающие 
государственные или выборные муниципальные 
должности, воинские части, военные учреждения, 
благотворительные и религиозные организации, 
избирательные комиссии, иностранные граждане, 
международные организации и др. Аналогичные 
ограничения существуют практически во всех без 
исключения странах»14.

В принципе законодательство допускает откры-
тый перечень форм предвыборной агитации, хотя 

довольно внушительная группа государств пред-
почитают т. н. закрытый их перечень. С этой точки 
зрения законодательство зарубежных стран доста-
точно педантично подходит ко всему, что связано с 
осуществлением предвыборной агитации.

Так, «польский Закон о выборах в Сейм запре-
щает проведение предвыборной агитации, сопрово-
ждаемой предоставлением избирателям бесплатно 
или на льготных условиях товаров, услуг, ценных 
бумаг, а также выплатой денежных средств. За эти 
и другие нарушения к кандидату может быть при-
менена так называемая санкция ничтожности: по 
предложению соответствующей избирательной ко-
миссии суд может отменить решение о его регистра-
ции»15. 

«По Конституции  Греции (ст. 29)  полностью 
запрещаются в какой бы  то ни было форме высту-
пления судебных чиновников, военнослужащих в 
широком смысле этого слова, представителей ор-
ганов безопасности и государственных служащих в 
поддержку политических партий, а также активная 
деятельность в пользу пар тий служащих юридиче-
ских лиц публичного права, государственных пред-
приятий и органов местного самоуправления»16. 

Так, в ряде государств ОАГ предусматривается 
частичный конституционный запрет на проведение 
агитационных действий и мероприятий.  В частно-
сти, «в Белизе в соответствии с законодательством 
о выборах  определенные формы агитации запре-
щены: размещение  предвыборных агитационных 
материалов на телевидении, политические (агита-
ционные)  выступления, распространение и разме-
щение агитационной атрибутики (значков, плака-
тов, баннеров, флагов и др.), при этом разрешается 
проведение предвыборной агитации в день голосо-
вания, но не ближе чем на расстоянии 100 метров 
от помещения для голосования и, кроме того,  в 
пределах 100-метровой зоны запрещается общение 
избирателей друг с другом, общении е разрешается 
только между избирателем и сотрудником избира-
тельного органа в форме вопросов и ответов»17.

Разветвленная сеть запретом предусмотрена 
законодательством Чили. В частности, «не разре-
шается проводить предвыборную агитацию путем 
размещения рисунков, плакатов и афиш на стенах, 
внутренних или внешних, будь они частные или го-
сударственные, кроме тек на которые получено раз-
решение собственника, владельца иди пользователя 
стены, то же самое касается оборудования зданий, а 
также проездных мостовых, парков, почт, фонтанов, 
статуй, садов, семафоров и киосков. Запрещается 
агитация на улицах, на предметах, имеющих элек-
троназначение: телефонное, телевизионное и др. 
Муниципальные власти обязаны убрать или при-
казать убрать все избирательные и агитационные 
материалы, которые нарушали вышеназванные пра-
вила. Кандидаты и политические партии обязаны 
возместить расходы, которые понесли хозяйствен-
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ные службы муниципалитетов при ликвидации та-
ких материалов»18.

«Законодательство Италии о выборах (Закон № 
12 от 1956 г., устанавливающий стандарты для про-
ведения избирательной кампании, Закон № 515 от 
1993 г., регулирующий правила проведения избира-
тельных кампаний на выборах в Палату депутатов 
и Сенат,  Закон № 28 от 2000 г., устанавливающий 
положения о равном доступе к СМИ во время из-
бирательных кампаний и кампаний референдумов) 
разрешает проводить избирательную кампанию 
только заинтересованным сторонам; устанавливает 
ответственность за уничтожение и порчу агитаци-
онных материалов. 

Такое правонарушение наказывается штрафом 
(в зависимости от тяжести от 103 до 1032 евро) или 
лишением свободы на срок до одного года. Если 
правонарушение совершено должностным лицом, 
то лишение свободы может составить два года»19.

Статья 50 (раздел «С») Генерального избира-
тельного Закона № 51 от 17 марта 2014 г. Сирийской 
Арабской Республики устанавливает условия, ка-
сающиеся избирательной агитации. В частности, в 
статье закреплено, что «избирательная агитация не 
должна включать в себя действия, противоречащие 
общественному порядку и благопристойности». 
Статья 53 вышеупомянутого Закона запрещает в 
любой форме предоставлять или использовать слу-
жебное положение или государственные ресурсы в 
предвыборной агитации кандидата.

В ходе предвыборной агитации кандидаты обя-
заны: 

• не использовать методы «черного» пиара 
против других кандидатов; 

• способствовать сохранению национального 
единства и избегать в своей агитации любых эле-
ментов религиозного, конфессионального, расового 
или племенного характера; 

• не нарушать общественный порядок и об-
щественную мораль; 

• не размещать агитационные материалы вне 
специально отведенных для этого зон20.

Достаточно распространены в законодательстве 
разных стран запреты и ограничения, относящиеся 
к предвыборной агитации21. Их систематика в осо-
бенности показательна в избирательном законода-
тельстве Южной Кореи. В частности, Закон о выбо-
рах предусматривает:

«Запрет на использование независимыми кан-
дидатами партийной поддержки. Независимые кан-
дидаты не допускать высказывания, позволяющие 
ассоциировать их с какой-либо политической пар-
тией; политические партии не должны поддержи-
вать независимых кандидатов.

Запрет на использование преимуществ, вытека-
ющих из занятия кандидатом высокой должности 
или государственного поста. Ни одно должностное 

лицо не имеет права проводить избирательную кам-
панию, пользуясь преимуществом своего положе-
ния. Это положение подробно регулируется Зако-
ном о профессиональной этике госслужащих.

Запрет на участие в избирательных кампаниях 
определенных категорий лиц. Запрещается участие 
в избирательной кампании любого уровня следую-
щих групп лиц: государственных и муниципальных 
служащих; членов избирательных комиссий; штат-
ных сотрудников корпораций, в которых более 50% 
акций принадлежит государству; членов ассоциации 
выпускников; членов массовых обществ по инте-
ресам; членов национальных массовых движений, 
учрежденных специальными законами и финанси-
руемых за счет государства или местных бюджетов, 
а также получающих субсидии от государства или 
местных исполнительных органов (Общество за 
лучшее завтра. Федерация свободной Кореи и др.); 
членов организаций, чей устав запрещает участие в 
избирательной кампании, и некоторых других.

Запрет на проведение избирательной кампании 
в пользу победы другого кандидата. Кандидат, на-
чальник и сотрудники штаба избирательной кампа-
нии, независимо от выполняемой функции, не мо-
гут проводить избирательную кампанию в пользу 
другой политической партии или кандидата.

Запрет на осуществление определенных дей-
ствий. За 180 дней до выборов запрещено уста-
навливать, распространять, транслировать изо-
бражение кандидата, его имя, название политиче-
ской партии на венках, надувных шарах, плакатах, 
растяжках, постерах, производить и распространять 
продукцию, символизирующую кандидата, такую 
как куклы, талисманы и т.п. Запрещена избиратель-
ная кампания художественными и театральными 
средствами - нельзя устраивать театральные пред-
ставления, спектакли, просмотр художественных 
фильмов, развлекательные мероприятия с избира-
тельным подтекстом.

Запрет на публикацию недостоверной инфор-
мации. Этот запрет обращен ко всем сотрудникам 
средств массовой информации, а также к тем, кто 
собирает и распространяет информацию о выборах, 
политических партиях и кандидатах.

Запрет на использование внутренней трансля-
ции для ведения избирательной кампании и на ис-
пользование звуко- и видеозаписывающей аппара-
туры (cт. 100)

Запрет на проведение массовых мероприятий 
в период избирательной кампании. Кандидаты на 
выборные должности в период избирательной кам-
пании могут выступать только с предвыборными 
речами, участвовать в дебатах, но не имеют права 
выражать свои политические взгляды, выступать с 
сообщениями о политической ситуации, читать лек-
ции для широкой публикации
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Запрет на проведение предвыборной агитации 
в ночное время. Предвыборные выступления, ин-
тервью или дебаты не могут проводиться с 23.00 до 
6.00 следующего дня, а любая форма предвыбор-
ной агитации на открытом воздухе не может прово-
диться с 22.00 до 7.00 следующего дня. Допускается 
проведение предвыборных выступлений на откры-
том воздухе с 6.00 до 7.00 и с 22.00 до 23.00 только с 
применением портативных громкоговорителей.

Запрещено использование любых приспособле-
ний с открытым огнем (факелов и т.п.), кроме тех 
случаев, когда их используют организаторы для ос-
вещения площадки и близлежащих территорий. 

Запрет на проведение процессий. Запрещается 
собираться более чем 5 участникам (в присутствии 
непосредственно кандидата - более чем 10 участ-
никам) для проведения следующих мероприятий: 
уличных маршей, приветствий, скандирования из-
бирательных лозунгов.

Запрет на проведение агитации на дому. Нельзя 
осуществлять обход квартир в целях предвыборной 
агитации, а также для информирования жителей о 
проводимых избирательных мероприятиях (ст. 106). 
Запрещается использовать в целях проведения аги-
тации личные события, празднования, церемонии - 
совершеннолетие, свадьбу, похороны и т.п. 

Запрет требовать подпись или факсимиле. 
Нельзя оказывать давление на избирателей в целях 
получения подписи или факсимильной печати.

Запрет на публикацию опросов общественного 
мнения. За шесть дней до голосования и до закры-
тия избирательных участков запрещено публико-
вать данные опросов общественного мнения, каса-
ющиеся проведения выборов. Запрещено проводить 
опрос общественного мнения с использованием 
бюллетеней, похожих на выборные, от имени кан-
дидата или политической партии в период 60 дней, 
предшествующих выборам»22.
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Применение закона - это искусство понима-
ния не только буквы и духа закона, но также 

конкретных обстоятельств конкретной проблемы, 
которая должна быть решена. Деятельность право-

охранительных органов и, в частности, полиции со-
пряжена с постоянным разрешением конфликтных 
ситуаций, требующих от сотрудников применения 
развитых навыков коммуникативных компетенций, 
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заключающихся, как правило, в переговорах, меди-
ации и убеждении1. Однако не всегда использование 
таких навыков позволяет достичь законных целей, 
стоящих перед органами правоохраны. В этом слу-
чае сотрудник вправе прибегнуть к применению 
силы в целях достижения ожидаемого результата: 
обеспечения исполнения закона и восстановления 
правопорядка.

Государства предоставляют своим правоохрани-
тельным органам правовые основания и полномо-
чия для применения оружия, когда это обусловлено 
необходимостью достижения соответствующих 
законных целей. При этом государства не только 
разрешают, но и обязывают органы правоохраны 
применять оружие в тех случаях, когда его непри-
менение может стать причиной недостижения опре-
деленного ожидаемого результата.

Вместе с тем современные демократические 
государства, к которым, безусловно, относится Ко-
ролевство Испания, наделяя правоохранительные 
органы полномочиями на применение силы и ог-
нестрельного оружия, руководствуются положени-
ями ст. 3 «Всемирной декларации прав человека»2 и 
налагают на органы правоохраны обязательства по 
защите прав, свобод, законных интересов, личной 
неприкосновенности, жизни и здоровья человека и 
гражданина.  

Правовую основу деятельности Национального 
корпуса полиции Королевства Испания, именуемого 
также Национальной Полицией (далее – Полиция 
Испании), в первую очередь составляют положения 
действующей Конституции, закрепленные в ст. 104: 
«Силы и Корпуса безопасности, подчиняющиеся 
Правительству, призваны защищать свободное осу-
ществление прав и свобод граждан и обеспечивать 
их безопасность. Органический закон определяет 
функции, основные принципы деятельности и ста-
тус Сил и Корпусов безопасности»3.

На основании указанной нормы Конституции 
13 марта 1986 года был принят Органический Закон 
2/86 «О Силах и Корпусах безопасности»4, учредив-
ший действующую в настоящее время Националь-
ную Полицию Испании. Так, в соответствии с п. «d» 
ч. 2 ст. 5 названного Закона силы и корпуса безопас-
ности «должны применять оружие лишь в тех ситу-
ациях, когда очевидно существует серьезный риск 
для их жизни и физической неприкосновенности, 
физической неприкосновенности иных лиц, а также 
в обстоятельствах, которые могут представлять се-
рьезную угрозу для общественной безопасности»5. 
При этом действовать сотрудники полиции должны 
решительно и без промедления, основываясь на 
принципах пропорциональности, целесообразности 
и логичности.

Следующим нормативным правовым актом, со-
ставляющим правовую основу применения оружия 
сотрудниками полиции, является «Инструкция о 
применении огнестрельного оружия сотрудниками 
сил и корпусов безопасности государства»5, приня-
тая 14 апреля 1983 года Государственным Управле-
нием Безопасности. Отметим, что из всех действу-
ющих в настоящее время нормативных правовых 
актов Королевства Испания указанный акт наиболее 

четко и полно регламентирует случаи и порядок 
применения огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции.

Согласно данной Инструкции сотрудники сил 
и корпусов безопасности государства «могут при-
менять огнестрельное оружие в случае проявления 
агрессии, направленной на самих сотрудников или 
на иных лиц, следующим образом и при наличии 
следующих обстоятельств:

Проявление агрессии ставит под угрозу жизнь 
или физическую неприкосновенность Сотрудника 
или иных лиц, на которых совершается нападение;

Сотрудник считает необходимым применение 
огнестрельного оружия в целях предотвращения 
или отражения агрессии, поскольку использование 
иных средств не является адекватным и пропорцио-
нальным по отношению к средствам, используемым 
агрессором;

Применению огнестрельного оружия должны 
предшествовать, если позволяют обстоятельства, 
требования, направленные в адрес агрессора, о сло-
жении оружия, прекращении противоправного по-
ведения, а также предупреждение о том, что напа-
дающий находится перед лицом Сотрудника органа 
власти;

Если агрессор продолжает противоправное по-
ведение, не смотря на предъявленные требования, 
Сотрудник должен произвести выстрел в воздух или 
в землю и повторно потребовать от агрессора пре-
кратить противоправное поведение;

Если требования Сотрудника не были выпол-
нены, или такие требования не предъявлялись в 
силу отсутствия возможности и необходимости бы-
строго принятия решений, Сотрудник вправе начать 
стрельбу, стремясь при этом не поразить жизненно 
важные участки тела и органы агрессора с тем, 
чтобы причинить последнему наименьший возмож-
ный вред»6.

Еще одним нормативным правовым актом, ре-
гламентирующим применение силы и огнестрель-
ного оружия сотрудниками полиции Испании, явля-
ется «Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка»7, принятый 17 декабря 
1979 года Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН (далее – 
Кодекс).

Целью настоящего Кодекса является установле-
ние основанных на принципах уважения и защиты 
прав человека стандартов правоприменительной 
практики для тех, кто обладает полицейскими пол-
номочиями. Посредством серии установлений выс-
шего этического и юридического характера Кодекс 
регламентирует практическое поведение должност-
ных лиц, в полномочия которых входит принужде-
ние к исполнению закона. В Кодексе признается, 
что лишь знаний о правах человека недостаточно, 
чтобы понимать, что на самом деле означает их обе-
спечение и защита. Мнение общества об уровне со-
блюдения основных прав и свобод формируется, в 
том числе, в результате взаимодействия с органами 
государственной власти и должностными лицами, 
ответственными за поддержание правопорядка. В 
этой связи представляется чрезвычайно важным 
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обеспечить необходимую подготовку и обучение со-
трудников правоохранительных органов в области 
прав человека с тем, чтобы соответствующие теоре-
тические познания не рассматривались отдельно от 
каждодневной практики правоприменения, а пони-
мались как единое целое.

В соответствии со ст. 3 Кодекса: «Должностные 
лица по поддержанию правопорядка могут приме-
нять силу только в случае крайней необходимости и 
в той мере, в какой это требуется для выполнения их 
обязанностей»8. В этом положении подчеркивается, 
что применение силы сотрудниками правоохрани-
тельных органов носит исключительный характер 
и никогда не должно выходить за пределы, разумно 
необходимые для достижения законных целей орга-
нов правоохраны. Таким образом, применение огне-
стрельного оружия следует считать крайней мерой.

В ст. 5 устанавливается абсолютный запрет на 
пытки и другие жестокие, бесчеловечные или уни-
жающие достоинство виды обращения и наказания, 
то есть любому лицу должна по возможности предо-
ставляться наиболее широкая защита от злоупотре-
блений как физического, так и психологического ха-
рактера. В статье также оговаривается, что ни одно 
должностное лицо правоохранительных органов не 
может ссылаться на распоряжения вышестоящих 
лиц или иные обстоятельства в качестве оправдания 
действий, нарушающих права и свободы человека.

Согласно ст. 8: «Должностные лица по поддер-
жанию правопорядка уважают закон и настоящий 
Кодекс. Используя все свои возможности, они также 
предотвращают и всемерно препятствуют всем на-
рушениям таковых». Настоящая статья направлена 
на сохранение равновесия между, с одной стороны, 
необходимостью внутренней дисциплины в уч-
реждении, от которого в большой степени зависит 
общественная безопасность, и, с другой стороны, 
необходимостью борьбы с нарушениями основных 
прав человека9.

Кроме того, в названной статье указано на то, 
каким образом необходимо действовать сотрудни-
кам правоохранительных органов в случае наруше-
ния положений Кодекса:

«Должностные лица по поддержанию право-
порядка, имеющие основания полагать, что нару-
шение настоящего Кодекса имело место или будет 
иметь место, сообщают о случившемся вышестоя-
щим инстанциям и, в случае необходимости, дру-
гим соответствующим инстанциям или органам, 
обладающим полномочиями по надзору или право-
вому контролю».

Приведенные выше нормативные акты состав-
ляют сегодня правовую основу применения силы и 
огнестрельного оружия сотрудниками Националь-
ной Полиции Королевства Испания. Однако в ис-
панской правовой доктрине в последние годы все 
чаще можно встретить мнения10 ученых и специа-
листов о том, что действующего в настоящее время 
в Испании законодательства недостаточно для регу-
лирования рассматриваемых в настоящей статье во-
просов. Так, анализ испанской специализированной 
юридической литературы позволил сделать вывод о 

том, что в соответствующем отраслевом законода-
тельстве должны быть закреплены:

Принципы применения силы сотрудниками 
полиции:

• применение силы не должно осущест-
вляться посредством жестоких методов;

• применение силы осуществляется только в 
случае крайней необходимости;

• применение силы осуществляется лишь для 
достижения законных целей правоохранительных 
органов;

• никакие исключения или оправдания не до-
пускаются для незаконного применения силы;

• применение силы всегда должно быть про-
порциональным;

• применение силы всегда должно быть уме-
ренным;

• повреждения и травмы в результате приме-
нения силы должны быть сведены к минимуму;

• применение силы должно быть дифферен-
цированным в соответствии со специально разра-
ботанной Инструкцией и в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств;

•  все полицейские должны пройти обучение 
и подготовку по дифференцированному примене-
нию силы;

•  все полицейские должны пройти обучение 
и подготовку по ненасильственному применению 
силы. 

Допустимые условия применения огне-
стрельного оружия:

• огнестрельное оружие может применяться 
только в крайнем случае;

• огнестрельное оружие может применяться 
только в целях самообороны или защиты других 
лиц в случае неминуемой угрозы смерти или полу-
чения серьезной травмы;

• в целях предотвращения совершения особо 
тяжкого преступления;

• в целях задержания или предотвращения 
побега лица, представляющего опасность;

• во всех случаях, когда иные меры исчер-
паны или не являются достаточными;

• преднамеренное применение силы и ог-
нестрельного оружия с целью уничтожения разре-
шено только в случае крайней необходимости для 
защиты человеческой жизни.

Принципы привлечения к ответственности 
за неадекватное и непропорциональное приме-
нение силы или огнестрельного оружия:

• обо всех случаях применения силы или ог-
нестрельного оружия необходимо сообщать выс-
шим руководителям, которые на основе изучения 
полученных сведений должны сделать вывод о на-
личии оснований для привлечения сотрудника по-
лиции к ответственности; 

• высшие руководители должны взять на себя 
необходимую ответственность, если им было из-
вестно или должно было быть известно о том, что 
их подчиненные незаконно применили силу или ог-
нестрельное оружие;

• сотрудники полиции, которые отказались 
выполнить незаконный приказ о применении силы 
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или огнестрельного оружия, не должны привле-
каться к уголовной и дисциплинарной ответствен-
ности;

• в случае незаконного применения силы или 
огнестрельного оружия не допускается во избежа-
ние ответственности указание на исполнение при-
казов старших руководителей.

Порядок применения огнестрельного ору-
жия:

• сотрудник должен идентифицировать себя 
как полицейский;

• сотрудник полиции должен четко предупре-
дить о своем намерении применить огнестрельное 
оружие;

• сотрудник полиции должен предоставить 
достаточно времени для уяснения объявленного 
предупреждения;

• не обязательно предупреждать о намерении 
применить огнестрельное оружие, если промедле-
ние может стать причиной смерти и нанесения се-
рьезных травм полицейскому или иным лицам;

• не обязательно предупреждать о намере-
нии применить огнестрельное оружие, если такое 
предупреждение будет бесполезным и неадекват-
ным конкретным обстоятельствам дела.

Порядок действий после применения огне-
стрельного оружия:

• медицинская помощь должна быть оказана 
всем пострадавшим;

• родственники или друзья пострадавших 
должны быть проинформированы о случившемся;

• должен быть составлен полный и подроб-
ный отчет об инциденте.

Отметим, что превышение полномочий при 
применении силы сотрудниками полиции сегодня 
является одной из актуальных проблем испанского 
королевства. 

Мировая практика знает множество случаев, 
когда такие действия полиции приводили к массо-
вым беспорядкам, и правоохранительные органы 
теряли контроль над ситуацией и были не в состо-
янии поддерживать и обеспечивать общественный 
порядок. 

Самым ярким примером последнего времени 
являются события, развернувшиеся в октябре 2017-
го года вокруг референдума о независимости Ката-
лонии. Национальное правительство, отрицая ле-
гитимность проводимого референдума, приказало 
стянуть со всего королевства тысячи полицейских 
для недопущения проведения всенародного голосо-
вания и задержания инициаторов отделения Катало-
нии от Испании. 

В результате столкновений с полицейскими 
пострадали более тысячи человек, некоторые по-
гибли11. Подобные ситуации являются «хлебом» 
для средств массовой информации, которые неза-
медлительно подхватывают такую новость и рас-
пространяют ее по всем возможным информацион-
ным каналам. При этом зачастую органы полиции 
выставляются в неприглядном свете, что формирует 
у населения предвзято негативное отношение к слу-
жителям правопорядка.

В заключение отметим, что деятельность право-
охранительных органов вообще и полиции в част-
ности, должна основываться на неограниченном 
уважении к правам и свободам человека. 

Именно развитие и воспитание чувства уваже-
ния к человеческому достоинству, а также безуслов-
ное следование букве и духу закона должны стать 
основным ориентиром в деятельности полицей-
ских. Это позволит избежать и значительно сокра-
тить случаи превышения служебных полномочий, в 
том числе при применении силы и огнестрельного 
оружия, а, следовательно, будет способствовать по-
вышению авторитета и доверия к органам полиции.

1 Организация деятельности полиции зарубежных стран. Хазов Е.Н., Горшенева И.А., Иванцов С.В., Егоров С.А., Ларина Л.А., 
Воробьев В.Ф., Зинченко Е.Ю., Харламов С.О., Дурнев В.С., Саудаханов М.В. учебно-методическое пособие / Москва, 2017.
2 Ст. 3 «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» / «Всеобщая декларация прав 
человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) / «Российская газета», N 67, 05.04.1995
3 Гасанов К.К., Саудаханов М.В. Национальная Полиция Королевства Испания // Вестник Московского университета МВД 
России, 2017, № 5. С. 103 – 107
4 Gobierno, de España (1990). ««BOE» núm. 5, de 5 de enero de 1990, páginas 325 a 326 (2 págs)». Boletín Oficial del Estado. 
Consultado el 4 de marzo de 2015.
5 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad / «BOE» núm. 63, de 14/03/1986. 
6 URL: http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/01.pdf
7 URL: https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/policia/en-espana-la-policia-solo-puede-disparar-a-un-presunto-delincuente-
a-partes-no-vitales-o-al-aire_gq3WVlwMKB1NUFJKBXiyw5/
8 «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» (Принят 17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) / Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- 
М.: Юридическая литература, 1990. С. 319 - 325.
9 URL: http://base.garant.ru/1305338/#block_3
10 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml#a1
11 См., например: Santiago Ramon Salazar Navarro «Empleo de la fuerza y el arma de fuego», 2016; Santiago Ramon Salazar 
Navarro «Principios basicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley», 2017; Alberto Azu «Uso del arma de fuego en España: un derecho policial», 2017; Jose Javier Manosalva Salvador «Uso de la 
fuerza», 2014; Jose Javier Manosalva Salvador «Uso y manejo de la fuerza en las Intervenciones policiales», 2011.
12 См., например: URL: https://mir24.tv/news/16270245/besporyadki-v-katalonii-postradali-bolee-tysyachi-chelovek; URL: http://
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В свете происходящих событий на Украине, 
Сирии и других нестабильных регионах 

Средней Азии и Ближнего Востока, вопросы обе-
спечения и сохранения территориальной целостно-
сти и независимости государств в настоящее время 
являются особенно актуальным. 

Территориальная целостность государства явля-
ется основой государственного суверенитета. Тер-
ритория - это обязательный признак государствен-
ности, который включает в себя независимость 
государства от кого бы то ни было во внутренней 
и внешней политике, где исключительная юрисдик-
ция распространяется на всю ее территорию, то есть 
субъекты Российской Федерации. 

Такие понятия, как: суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность 
определяющие национальные интересы и стратеги-
ческие национальные приоритеты Российской Фе-
дерации нашли свое воплощение в Стратегии наци-
ональной безопасности.

Наряду с этим, одной из наиболее значимых 
угроз территориальной целостности выступает 
политика западных стран по оказанию на Россию 

политического, экономического, военного и иного 
давления, а также угроза распространения терро-
ристической деятельности с территории сопредель-
ных государств. 

Современные вызовы и угрозы России, также 
связаны с активной деятельностью экстремистских, 
террористических организаций и групп, трансна-
циональной организованной преступности, наце-
ленных на подрыв государственного суверенитета 
и территориальной целостности Российской Феде-
рации. Например, показатели преступлений экстре-
мисткой направленности в 2016 году по сравнению с 
2007 годом выросли на 73,2%, а террористического 
характера на 50,6%1, что наглядно свидетельствует 
о возрастающей угрозе для российского общества и 
государства.

Эскалация напряженности, провокации и дивер-
сионная деятельность направленная на расшатыва-
ние социальной и политической ситуации в стране 
угрожающей суверенитету и территориальной це-
лостности страны, в частности в Крыму, а также 
продолжающиеся военные провокации на границе 
Российской Федерации с юго-восточной Украиной, 
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нестабильная ситуация в отдельных государствах 
средней Азии подрывают существующую систему 
региональной и национальной безопасности.

Наряду с этим, объективная угроза террито-
риальной целостности Российской Федерации ак-
тивно проявляются и со стороны исламистских 
террористических группировок Ближнего Востока, 
особенно организации «Исламское государство» 
провозгласившей построение нового халифата, с 
включением Северокавказских республик и части 
территории Южного федерального округа в его со-
став. 

Исходя из диверсионной и подрывной деятель-
ности экстремистского бандподполья на террито-
рии Российской Федерации и государств Средней 
Азии наглядно видно, что происходит жесткая кон-
фронтация с конституционными установлениями 
- о территориальной целостности государства и 
его суверенитете, обеспечиваемые внутригосудар-
ственными и общепризнанными международными 
нормами. 

Так, ч. 3 ст. 4 Конституции РФ гласит, что Рос-
сийская Федерация обеспечивает целостность и 
неприкосновенность своей территории и это поло-
жение основывается на конституционных нормах 
нашего государства. 

Таким образом, целостность и неприкосно-
венность государства должна обеспечиваться неу-
коснительным соблюдением незыблемых консти-
туционно-правовых принципов и федеративного 
устройства Российской Федерации.

Из этого следует, что любые призывы к подрыву 
территориальной целостности нашего государства, 
российское законодательство может рассматривать 
как особо опасное деяние направленное на подрыв 
существующего конституционного строя и сувере-
нитета Российской Федерации. 

При этом, целостностью государства призна-
ется: 

1. единство (целостность) государственной 
власти как единой централизованной власти, дей-
ствующей на территории страны, исполнение рас-
поряжений которой, является обязательным; 

2. территориальная целостность, недели-
мость.  

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Конституции РФ 
территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и тер-
риториальное море, воздушное пространство над 
ними.

Согласно ст. 76 Конституции РФ территории 
субъектов Российской Федерации, не могут быть из-
менены без их согласия, изменение границ Россий-
ской Федерации, влекущее уменьшение ее террито-
рии, не может быть произведено без выраженного 
посредством референдума волеизъявления населе-
ния субъектов, территория которых затрагивается 
таким изменением, и без последующего соответ-

ствующего волеизъявления всего народа Россий-
ской Федерации. 

Из этого следует, что любое посягательство на 
территорию Российской Федерации расценивается 
как угроза ее национальной безопасности. При 
этом, как уже указывалось выше «Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации» 
определяет незыблемость таких конституцион-
но-правовых основ как - конституционный строй, 
территориальная целостность и суверенитет. 

Часть 1 ст. 4 Конституции РФ гласит, что сувере-
нитет Российской Федерации распространяется на 
всю ее территорию - это является неотъемлемым ус-
ловием самого существования нашего государства, 
то есть его целостности в рамках существующих 
границ.

Международное право гласящее о территори-
альной целостности государств согласуется с прин-
ципом, который утвержден вместе с принятием 
Устава Организаций объединенных наций в 1945 
году. Полная его формулировка содержится в За-
ключительном акте СБСЕ 1975 года, где указано, 
что «Государства - участники будут уважать терри-
ториальную целостность каждого из государств-у-
частников, они будут воздерживаться от любых 
действий, несовместимых с целями и принципами 
Устава ООН, против территориальной целостности, 
политической независимости или единства любого 
государства-участника, в частности, от любых таких 
действий, представляющих собой применение силы 
или угрозу силой. Никакая оккупация или приобре-
тение такого рода не будут признаваться законной». 

Также, международный принцип территориаль-
ной целостности государств нашел свое отражение 
в резолюции Генассамблеи ООН 1541 (XV) 1960 
г., где реализовывались правовые формы в области 
межнациональных отношений и самоопределение 
наций, а также в Декларации о принципах междуна-
родного права (принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 24 октября 1970 года), где установлено, что 
«каждое государство должно воздерживаться от лю-
бых действий, направленных на частичное или пол-
ное нарушение национального единства, террито-
риальной целостности любого другого государства 
или страны». 

Вместе с тем, обеспечение целостности госу-
дарства и не прикосновенности его границ, сувере-
нитета и национальной безопасности относящиеся 
к конституционным установлениям Российской 
Федерации и рассматриваемые в этой области нами 
отношения, не могут не отражаться на проводимой 
уголовной политике Российской Федерации, так как 
подвергаются вызовам и угрозам не только нацио-
нальной и общественной безопасности, а также но-
сят уголовный характер. 

Такие общественно опасные деяния, как: (Воо-
руженный мятеж) -       ст. 279 УК РФ; (Насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание 
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власти) - ст. 278 УК РФ; (Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности) - ст. 
280 УК РФ; (Планирование, подготовка, развязыва-
ние или ведение агрессивной войны) ст. 353 УК РФ; 
(Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны) - ст. 354 УК РФ; (Публичные призывы к осу-
ществлению действий направленных на нарушение 
территориальной целостности РФ) - ст. 280.ч.1 УК 
РФ  и другие уголовные деяния, представляют как 
внешнюю так и внутреннюю угрозы территориаль-
ной целостности Российской Федерации.

Необходимо заметить, что публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на нару-
шение территориальной целостности Российской 
Федерации были криминализованы российским 
законодательством еще 28 декабря 2013 года, по-
средством введения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) ст. 280.1 – «Публичные 
призывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации», которые представляют со-
бой особо опасное деяние направленное на подрыв 
государственного суверенитета и конституционного 
строя нашего государства.

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 
274-ФЗ в часть 1 ст. 280.1 УК РФ были внесены из-
менения, а часть 2 этой же статьи изложена в новой 
редакции.

Выявление и раскрытие рассматриваемых пре-
ступлений осуществляется, как правило, совместно 
с Прокуратурой и Федеральной службы безопасно-
сти (далее – УФСБ России) конкретного региона. 

Предварительное расследование по уголовным 
делам, возбужденным по факту совершения престу-
плений, предусмотренных ст. 280.1 УК РФ в соот-
ветствии с п. 2 ст. 151 УПК РФ производится сле-
дователями следственных органов УФСБ России в 
регионах. 

Проанализировав судебную практику по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 280.1 УК РФ в масштабах страны можно утвер-
ждать, что она исчисляется единичными случаями. 

Так, например, в 2014 году в России было за-
регистрировано лишь 10 преступлений, предусмо-
тренных ст. 280.1 УК РФ. При этом по указанным 
преступлениям выявлено 1 лицо и незакончено про-
изводством предварительно расследовано ни одного 
уголовного дела из таких преступлений.

В 2015 году в России было зарегистрировано 28 
преступлений, предусмотренных ст. 280.1 УК РФ, 
из них предварительно расследовано лишь 7, к уго-
ловной ответственности привлечено 8 лиц.

Анализ выявленных и предварительно рассле-
дованных преступлений квалифицированных по 
ч. 2 ст. 280.1 УК РФ показал важную особенность, 
что подавляющее большинство таких преступлений 
происходит с использованием сети Интернет. 

Так в 2015 году было выявлено преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 280.1 УК РФ – 20, пред-
варительно расследовано – 6 и по ним привлечено к 
уголовной ответственности 5 лиц.

Для сравнения. В 2014 году зарегистрировано 
181 преступление, предусмотренных во многом 
аналогичной статьей – ст. 280 УК РФ «Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности».

Предварительно расследовано преступлений, 
предусмотренных ст. 280 УК РФ – 123. Выявлено 
110 лиц, совершивших указанные преступления. 

В 2015 году зарегистрировано 256 таких престу-
плений, в том числе 172 преступления, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, с использованием сети 
Интернет;

предварительно расследовано – 182, в том числе 
по ч. 2 ст. 280 УК РФ – 133;

привлечено к уголовной ответственности 157 
лиц, совершивших указанные преступления, из них 
по   ч. 2 ст. 280 УК РФ – 62. 

Из указанного выше можно сделать важные вы-
воды, что в подавляющем большинстве регионов 
России практика выявления и раскрытия престу-
плений, предусмотренных ст. 280.1 УК РФ на совре-
менном этапе до конца не сформировалась. 

Из анализа определений различных экспертов, 
особенно оперативных сотрудников подразделении 
по противодействию экстремизму вышеназванная 
ситуация обусловлено рядом проблем, которые свя-
занны с:

1. уголовно-правовой квалификацией рассма-
триваемого преступления, что обусловлено отсут-
ствием на современном этапе соответствующих 
разъяснений по вопросам применения новой нормы 
и недостаточной судебной практики.

2. выявлением преступлений предусмотрен-
ных ст. 280.1 УК РФ, в частности в связи с отсут-
ствием сведений, составляющих оперативно-ро-
зыскную характеристику таких преступлений; 

3. с объективными трудностями связанными 
со сбором доказательственной базы по рассматри-
ваемым преступлениям;  

4. своевременным определением признаков 
экстремизма в обнаруженных материалах. Факто-
ром, обуславливающим от части, указанное, явля-
ется отсутствие единого банка данных с оригина-
лами экстремистских материалов (по которым уже 
проведено соответствующее исследование);

5. процедурой назначения и сроками проведе-
ния лингвистических исследований.

Важной особенностью сложившейся ситуации, 
как показывает проведенный анализ, является то, 
что законодательно не определено, должно ли про-
водится лингвистическое исследование в каждом 
случае выявления материалов с признаками экс-
тремизма. Однако можно отметить, что следствен-
но-судебная практика идет по другому пути. Только 
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положительные результаты проведенных лингви-
стических исследований являются свидетельством 
наличия признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 280.1 УК РФ для возбуждения уго-
ловного дела.

По итогам исследования установлено, что в 
числе факторов, обуславливающих данную про-
блему, можно выделить следующие проблемные 
вопросы.

1. Сотрудники оперативных подразделений 
порой допускают ошибочную трактовку и (или) не 
могут правильно оценить обнаруженный, получен-
ный в результате ОРД материал (текст, устное вы-
сказывание) – четко усмотреть наличие в нем при-
знаков экстремизма (призывов к отделению от РФ 
какой-либо ее территориальной части). 

При этом имеют место две крайности, сотруд-
ники либо не усматривают указанные признаки в 
тексте, либо преувеличивает их. 

2. Существуют определенные проблемы, свя-
занные с такими направлениями деятельности как:

• получении и определении достаточного 
объема выявленного материала для предоставления 
его на исследование эксперту-лингвисту;

• правильности определения вида необходи-
мого к назначению исследования;

• точности соблюдения необходимых тре-
бований к объектам (текстовым материалам), пре-
доставляемым для производства лингвистических 
исследований и документации, сопровождающей 
назначение таких исследований;

• правильности и точности формулировки во-
просов специалисту эксперту-лингвисту в эксперт-
ном задании;

• правильности интерпретирования результа-
тов исследования, т.е. выводов эксперта.

Наряду с этим, проведенный анализ показал, 
что экстремистские материалы размещенные на 
иностранном языке и обнаруженные в таком виде 
не позволяют сотрудникам при осмотре самосто-
ятельно и оперативно определить в них признаки 
экстремизма, а соответственно признаки соверше-
ния преступлений экстремистской направленности, 
в случае же их размещения в Интернете – опреде-
лить противоправность всего контента, а таких ма-
териалов выявляется значительное количество. 

Назначение по ним лингвистических исследо-
ваний должно предшествовать проведение перево-
доведческих исследований, а это трудоемкий, мно-
гоэтапный процесс, предполагающий привлечение 
определенных специалистов (переводчиков) и необ-
ходимых материальных затрат, тем более, что в си-
стеме МВД России такие специалисты отсутствуют. 
Назначаемое же в последующем лингвистическое 
исследование, объектом изучения имеет уже пере-
вод, а не исходный текст. 

Этот важный аргумент может быть использо-
ван в ходе предварительного следствия и судебного 

разбирательства стороной защиты (адвокатом) в 
пользу субъекта преступления (подозреваемого, об-
виняемого, подсудимого), для признания главного 
доказательства по уголовному делу – заключения 
лингвистической экспертизы недостоверным, а в 
соответствии с положениями ст. 75 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ недопустимым доказа-
тельством. 

Таким образом, выявленная проблема требует, 
как организационного так и нормативного урегули-
рования. 

Например, блокированием информации с при-
знаками экстремизма обуславливающие данную 
проблему, лежат преимущественно в правовом поле 
и связаны с недостатками существующей норматив-
но-правовой базы, (о чем свидетельствуют послед-
ние события июня 2017 года вокруг руководителя 
анонимного мессенжера Telegram Павла Дурова 
отказывавшегося предоставлять сведения о своих 
пользователях) и регулированием указанной дея-
тельности, которая выражается в таких негативных 
факторах как: 

• угроза дальнейшего распространения ради-
кального ислама на территории России в связи с не-
соответствием противодействия правоохранитель-
ной ситстемы современным реалиям, таким как; 

• массовая вербовка новых членов ислами-
стами, (получение «неофитов»), а также идеологами 
экстремистских и террористических организаций, в 
частности «Исламского государства»; 

• угроза массового проникновения в мигра-
ционных потоках на территорию России лидеров и 
участников террористических групп и экстремист-
ских сообществ; 

• законспирированная деятельность зару-
бежных некоммерческих организаций и СМИ по 
поддержке и инспирированию деструктивной дея-
тельности на территории России, особенно в сети 
Интернет используя мессенжеры с возможностью 
конспирации. 

Например, одним из самых эффективных экс-
тремистских и террористических проявлений в со-
циальных сетях является приложение для Android 
под названием «The Dawn of Glad Tidings» («Заря 
радостных вестей»). Это официальный сервис ин-
формационно-телекоммуникационных систем, раз-
работанный программистами террористических 
группировок, предназначен чтобы поддерживать 
лояльных к экстремистам пользователей в Twitter, 
вербовать неофитов в социальных сетях и доводить 
до пользователей новости «джихада».

В связи с проведенным анализом можно пред-
ложить ряд мер для активизации противодействия 
экстремизму и обеспечения территориальной це-
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лостности Российской Федерации, где существует 
необходимость осуществления следующих меро-
приятий:

• повышать роль учебных заведений по фор-
мированию ответственной гражданской позиции 
молодого поколения, на основе отечественной исто-
рии, традиционных культурных и нравственных 
ценностей, с использованием современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий, в 
противодействии радикальной и сепаратистской 
идеологии;

• уточнить понятие «информации, запрещен-
ной к распространению» в ст. 10 («Распространение 
информации или предоставление информации») в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

• дополнить ст. 15.1 указанного Федерального 
закона соответствующим основанием для включе-
ния «информации, запрещенной к распростране-
нию» в Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети Ин-
тернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено. 

• на постоянной основе проводить упрежда-
ющие мониторинговые, профилактические, опера-

тивно-розыскные мероприятия, в том числе в сети 
Интернет.

• организовать деятельность оперативных 
подразделений системы МВД России по установ-
лению и изъятию из оборота различных гаджетов, 
в том числе ввозимых контрабандным способом на 
территорию Российской Федерации не имеющих 
индивидуальных идентификационных номеров, что 
позволяет террористам и экстремистам использо-
вать данное оборудование для совершения безнака-
занных акций на всей территории нашей страны. 

• организация, прогнозирование и выявление 
информационных поводов, способных спровоциро-
вать или обусловить распространение в информа-
ционной среде сведений, оказывающих негативное 
информационное влияние на граждан Российской 
Федерации, нагнетание общественного напряжения, 
рост протестной активности, дестабилизацию вну-
триполитической и социальной ситуации в стране;

Приведенные мероприятия не являются исчер-
пывающим перечнем, нормативного, правового, 
профилактического и оперативно-розыскного ха-
рактера, которые могут позволить более эффек-
тивно противодействовать преступлениям, направ-
ленным на подрыв территориальной целостности 
Российской Федерации и будут дополнены новыми 
формами и методами противодействия экстремизму 
и терроризму.
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Сегодня, несмотря на то, что вопрос ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина, 

в частности при чрезвычайном положении исследо-
вались многими учеными1, до сих пор они являются 
одним из самых дискуссионных в юридической на-
уке и законодательной практике большинства стран 
мира. Россия и Республика Таджикистан не исклю-
чение.

Конституции России и Таджикистана, следуя 
международным стандартам прав человека, впер-
вые закрепляют, что «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью» и признают 
их «естественный характер». Закрепление прав и 
свобод человека и гражданина на конституционном 
уровне как «высшей ценности» вовсе не означает, 
что они не могут быть ограничены. Конституциями 
обеих стран предусмотрены возможность и цели 
ограничения этих прав и свобод. Так, согласно ч. 3 
ст. 14 Конституции Таджикистана осуществление 
некоторых прав и свобод может быть ограничено 
«с целями обеспечения прав и свобод других лиц, 

обеспечения общественного порядка, обеспечения 
защиты конституционного строя, обеспечения за-
щиты территориальной целостности республики»2. 
Аналогичная норма об ограничении прав и свобод 
человека и гражданина закреплена в ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции России3.

Кроме того, в Конституции России устанавлива-
ются допустимые в современном мире стандартные 
меры ограничения прав и свобод человека и граж-
данина. Согласно ее положениям, такие ограниче-
ния могут иметь место, в том числе, при объявлении 
чрезвычайного положения. Итак, в соответствии с ч. 
1 ст. 56 «в условиях чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан и защиты кон-
ституционного строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и свобод с указанием 
пределов и срока их действия».

Конституция Таджикистана, предусматривая 
возможности введения чрезвычайного положения, 
не содержит норму о возможности ограничения прав 
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и свобод человека и гражданина при чрезвычайном 
положении. Однако Конституционный закон Ре-
спублики Таджикистан «О правовом режиме чрез-
вычайного положения»4, который непосредственно 
регламентирует порядок введения и обеспечения 
чрезвычайного положения, временно допускает 
ограничение в осуществлении некоторых конститу-
ционных прав и свобод граждан, что соответствует 
международным нормам: «во время чрезвычайного 
положения … государства могут принимать меры в 
отступление от своих обязательств по настоящему 
Пакту …»5.

Ограничения прав и свобод человека и граж-
данина при чрезвычайном положении объясняется 
тем, что реализация некоторых из них может по-
влечь за собой усиление социальной напряженно-
сти, так как в процессе их реализации сталкиваются 
различные интересы: субъекта этих прав, других 
лиц, общества в целом, государства. Поэтому, ФКЗ 
России «О чрезвычайном положении» и указанный 
Конституционный закон Таджикистана, несмотря 
на то, что «одной из особенностей личных прав 
является то, что в их число входит так называемое 
«неизменное ядро» - совокупность прав и свобод, 
которые не подлежат ограничению ни при каких об-
стоятельствах, все же допускают некоторое ограни-
чение личных прав и свобод.

Таким образом, к личным правам и свободам 
граждан, ограничение которых предусмотрено зако-
нодательством о чрезвычайном положении России и 
Таджикистана, относятся:

- Право на свободу и неприкосновенность лич-
ности (ч. 2 ст. 22 Конституции России). Следует 
отметить, что в Конституции Таджикистана нет по-
добной формулировки, однако ч. 2 ст. 18 и ч. 2 ст. 
19 по своему смыслу закрепляют содержание дан-
ного права. Наиболее существенные ограничения 
этих прав связываются с арестом, заключением под 
стражу и задержанием, в связи с чем нормы указан-
ных статей Конституций России и Таджикистана 
специально определяют условия, при наличии кото-
рых эти меры правового принуждения могут быть 
применены.

В условиях действия чрезвычайного положения 
за нарушение комендантского часа человек может 
быть задержан до окончания комендантского часа, 
а при отсутствии у него документов – на срок до 
трех суток по решению соответствующих органов 
(ст. 31 ФКЗ России «О чрезвычайном положении»6; 
ст. 7 КЗ Таджикистана «О правовом режиме чрезвы-
чайного положения»). Пункт «ж» ст. 12 названного 
российского закона также предусматривает возмож-
ность продления срока содержания под стражей 
до трех месяцев. Согласно ст. ст. 8 и 9 указанного 
таджикского закона нарушителей комендантского 
часа можно арестовать на срок до 15 суток, а за рас-
пространение провокационных слухов, нарушение 
общественного порядка в зоне чрезвычайного поло-

жения до 30 суток, если эти нарушения не влекут за 
собой уголовной ответственности.

- Право на свободу передвижения и выбор места 
жительства (ст. 27 Конституции России; ст. 24 Кон-
ституции Таджикистана). Представляется сомни-
тельным закрепление в Конституции Таджикистана 
предусмотренное международными правовыми 
актами право свободного передвижения и выбора 
места жительства. Статья 24 Конституции Таджики-
стана такое право дает только своему гражданину. 
Тем более, по мнению ряд ученых-конституциона-
листов (В.Е. Чиркин, М.В. Баглай, Ю.И. Лейбо и 
др.) характерной особенностью данного права как 
личное (гражданское) и естественное является то, 
что обладание этим правом не зависит от принад-
лежности человека к гражданству государства7.

В отличие от Конституции Таджикистана, 
Конституция России предоставляет такое право 
не только гражданину своего государства, а «ка-
ждому», кто законно находится на ее территории, с 
добавлением права беспрепятственного возвраще-
ния (ст. 23). Использование формулировки «каж-
дый» подчеркивает признание рассматриваемого 
права за любым человеком - гражданином, ино-
странцем или лицом без гражданства. Такое добав-
ление свидетельствует о конституционном закре-
плении широкой возможности, которая в советскую 
эпоху практически не реализовывалась по идеоло-
гическим соображениям.

Можно согласиться с мнением Б.А. Сафарова, 
предлагающего предоставление такого права «ка-
ждому», и изложить ст. 24 Конституции Таджики-
стана в следующей редакции: «Каждый, кто законно 
находится на территории Республики Таджикистан, 
имеет право на свободное передвижение и выбор 
места жительства, выезд за пределы республики и 
возвращение в нее. Гражданин Таджикистана имеет 
право беспрепятственного выезда за пределы ре-
спублики и возвращения в нее»8.

Вопросы ограничения свободы передвижения и 
выбора места жительства, в частности, в условиях 
чрезвычайного положения нашли свое отражение 
как в международных, так и в ряде нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан. Среди 
них наиболее важными являются Конституционный 
закон «О правовом режиме чрезвычайного положе-
ния», Закон Республики Таджикистан «О государ-
ственной тайне» от 22 апреля 2003 г. № 4, Закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Ре-
спублике Таджикистан» от 1 февраля 1996 г. № 230 
и др. Так, согласно ст. 19 последнего закона, огра-
ничения в передвижении и выборе места житель-
ства иностранных граждан допускаются с целью 
обеспечения национальной безопасности, охраны 
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общественного порядка, здоровья и нравственно-
сти населения, защиты прав и законных интересов 
граждан республики и других лиц.

В условиях чрезвычайного положения данное 
право может быть ограничено следующими чрезвы-
чайными мерами.

Установление особого порядка въезда и выезда 
граждан на территорию, где введено чрезвычайное 
положение (п. 3 ст. 4 Конституционного закона). Для 
реализации положений указанной меры в такой об-
становке применяются следующие ограничения: за-
прещение передвижения на всех видах транспорта 
личного пользования, передвижение обществен-
ного транспорта значительно сокращается, времен-
ное прекращение работы учреждений и предприя-
тий, установление на дорогах специальных КПП с 
целью обеспечения особого режима въезда и выезда 
на территорию и т.д.

Введение комендантского часа (п. 17 ст. 4 Кон-
ституционного закона) также ограничивает указан-
ное конституционное право. Комендантский час 
– это установленное время суток, когда жителям 
данного населенного пункта запрещено появляться 
на улицах или в иных общественных местах без 
специально выданных пропусков и документов. 
Конкретно содержание этой меры и пределы ее 
функционирования зависят от сложившейся ситуа-
ции на территории, на которой введено чрезвычай-
ное положение, в соответствии с обстоятельствами 
введения чрезвычайного положения.

Общей целью и главным предназначением вве-
дения комендантского часа является создание на 
пути преступных элементов таких ограничений, ко-
торые бы серьезно затрудняли, а то и вовсе исклю-
чали достижение ими преступных целей. Характер-
ным признаком этой меры является вынужденная 
детальная регламентация по времени функциониро-
вания общественных организаций, передвижения и 
поведения граждан, а также введение жесткого кон-
троля за реализацией установленного порядка.

Анализ показывает, что российское законода-
тельство о чрезвычайном положении тоже пред-
усматривает возможность установления в зоне 
чрезвычайного положения ограничений на сво-
боду передвижения, особый режим въезда (выезда) 
на (из) него, выдворение, ограничения движения 
транспорта, продление срока содержания под стра-
жей, введение комендантского часа и др. (ст. 11, 12 
и 13 ФКЗ). 

Правомерность данных ограничений обуслов-
лена необходимостью: минимизации возможных 
жертв; создания четкой картины местоположения и 
контроля за передвижением лиц, пребывающих на 
этой территории; исключения пособничества пре-
ступным формированиям в их деятельности, распо-
ложенным в зоне чрезвычайного положения, и др.

Статья 25 Конституции России и статья 22 Кон-
ституции Таджикистана гласят, что не допускается 

вторжение в жилище и лишение человека его жи-
лища, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. В статье 12 Всеобщей декларации прав 
человека говорится о запрете на произвольное 
вмешательство в личную и семейную жизнь, про-
извольное посягательство на неприкосновенность 
жилища. Указанная норма закрепляет право чело-
века на неприкосновенность жилища и означает, 
что никто не имеет права без законного основания, 
проникнуть в жилище. В законодательстве России и 
Таджикистана регламентированы случаи, когда это 
допустимо, в том числе и при введении чрезвычай-
ного положения.

В зоне действия чрезвычайного положения не-
прикосновенность жилища может быть ограничена 
при принятии таких мер, как выселение граждан 
из районов, опасных для проживания, проведение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
которые направлены на минимизацию жертв, осво-
бождение территории для свободы маневренности 
выполнения действий по обезвреживанию опасных 
очагов и т.д.

Соответственно, учитывая изложенные выше 
нормы международно-правовых актов, Конститу-
ции Таджикистана, право на неприкосновенность 
жилища не является абсолютным. Поэтому целесо-
образно исключить из ст. 46 Конституции Таджи-
кистана, которая устанавливает перечень прав, не 
подлежащих ограничению в условиях чрезвычай-
ного положения, пункт, предполагающий неприкос-
новенность жилища.

Согласно Жилищному Кодексу Республики Тад-
жикистан, никто не может быть выселен из зани-
маемого жилого помещения или ограничен в праве 
пользования жилым помещением иначе как по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренном законом. 
Это ограничение допускается только для спасения 
жизни граждан и их имущества, обеспечения их 
личной или общественной безопасности9.

Комментируя изложенное, следует отметить, 
что рассматриваемый закон Таджикистана (ст. 4), 
как и российский закон (ст. 13), предусматривает 
временное (или постоянное) отселение граждан из 
районов, опасных для проживания, с обязательным 
предоставлением им стационарных или времен-
ных жилых помещений. Это важная норма, дающая 
право получить пострадавшим какое-то жилое по-
мещение.

Право на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, телеграфных и иных личных сообщений 
(ст. 23 Конституции Таджикистана и ч. 2 ст. 23 Кон-
ституции России). Несмотря на то, что в указанном 
российском законе нет прямой нормы, относящейся 
именно к ограничению рассматриваемого права, по 
мнению И.Б. Григорьева, его законодательные огра-
ничения включают в себя требования уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства, ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», связан-
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ные с производством следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий. Также указывает 
еще один нормативный правовой акт, предусматри-
вающих возможность ограничения данного права - 
Постановление Правительства России от 31 декабря 
2004 г. № 895 «Об утверждении положения о прио-
ритетном использовании, а также приостановлении 
или ограничении использования любых сетей связи 
и средств связи во время чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

В Республике Таджикистан, кроме требования 
уголовного, уголовно-процессуального и оператив-
но-розыскного законодательства, в анализируемом 
законе прямо указанна возможность ограничения 
права на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, телеграфных и иных личных сообщений при 
применении такой чрезвычайной меры как введение 
особых правил пользования связью (п. 15 ст. 4).

В соответствии с международными стандар-
тами, Конституциями Таджикистана (ст. 47) и Рос-
сии (ч. 3 ст. 56) выделяют перечень тех прав и сво-
бод, которые не подлежат ограничению при чрез-
вычайном положении. В их число включены такие 

личные права, как право на жизнь, достоинство лич-
ности, запрет подвергаться пыткам, право на сво-
боду вероисповедания, право на судебную защиту и 
юридическую помощь.

Отсутствует в перечне статей, предусмотрен-
ных в ч. 1 ст. 47 Конституции Таджикистана, ст. 26, 
закрепляющая свободу совести. Между тем, ст. 18 
Международного пакта в числе прав и свобод, не 
подлежащих отступлению, как раз закрепляет право 
на свободу мысли, совести и религии. Это оставляет 
возможность для расширительного толкования пра-
воприменительными органами, и может повлечь его 
противоправное ограничение.

В заключении хотелось бы отметить, что в це-
лом законодательства России и Таджикистана, 
включают тот объем личных прав, который соот-
ветствует международным стандартам и обязатель-
ствам перед мировым сообществом. Однако, в от-
личие от российского, таджикское законодательство 
закрепляют минимальный объем прав и свобод, не 
подлежащих ограничению в условиях чрезвычай-
ного положения, содержащийся в международных 
документах.
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Появление института высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов стало 

значительным этапом развития миграционного за-
конодательства Российской Федерации.

Первые очертания данного института появились 
в Соглашении между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Респу-
блики о временной трудовой деятельности граждан 
одного государства на территории другого государ-
ства, подписанном в городе Рамбуйе 27 ноября 2009 

года и ратифицированном Федеральным законом от 
28 декабря 2010 г. № 393-ФЗ1.

Понятийный аппарат указанного соглашения со-
держит определение «высококвалифицированных 
работников», под которыми понимаются граждане 
государства одной Стороны, заключившие трудовой 
договор с работодателем, находящимся на террито-
рии государства другой Стороны, и отвечающие по 
меньшей мере двум из трех критериев:
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• наличие документа о высшем образовании, 
соответствующего профессии, указанной в трудо-
вом договоре;

• наличие опыта работы не менее пяти лет по 
профессии, должности, указанным в трудовом до-
говоре;

• размер заработной платы в соответствии с 
трудовым договором, не менее 3200 евро в месяц.

Вместе с тем, вступивший в силу с 1 июля 2010 
года Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»2, которым Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»3 был дополнен статьей 132, предусма-
тривающей особенности осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражданами - высоко-
квалифицированными специалистами, содержит по 
сравнению с упомянутым соглашением только один 
критерий отнесения иностранных граждан к ка-
тегории высококвалифицированных иностранных 
специалистов – это получаемая иностранным граж-
данином заработная плата (вознаграждение).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Феде-
рального закона № 115-ФЗ высококвалифициро-
ванным специалистом признается иностранный 
гражданин, имеющий опыт работы, навыки или до-
стижения в конкретной области деятельности, если 
условия привлечения его к трудовой деятельности 
в Российской Федерации предполагают получение 
им заработной платы (вознаграждения) в установ-
ленном указанным пунктом размере.

При этом работодатель и заказчик работ (ус-
луг) самостоятельно осуществляют оценку компе-
тентности и уровня квалификации иностранных 
граждан, которых они желают привлечь в качестве 
высококвалифицированных специалистов, и несут 
соответствующие риски.

Предусмотренный подпунктами 1-3 упомяну-
того пункта минимальный размер заработной платы 
(вознаграждения) в большинстве случаев зависит от 
категории работодателей, заказчиков работ (услуг), 
привлекающих высококвалифицированных специа-
листов к трудовой деятельности.

Так, для иностранных граждан, привлеченных 
к трудовой деятельности резидентами технико-вне-
дренческой особой экономической зоны, заработная 
плата (вознаграждение) должна составлять не менее 
чем 58,5 тыс. рублей из расчета за один календар-
ный месяц. 

Для высококвалифицированных специалистов, 
привлеченных к трудовой деятельности резиден-
тами промышленно-производственных, турист-
ско-рекреационных, портовых особых экономиче-
ских зон – не менее 83,5 тыс. рублей из расчета за 
один календарный месяц. Аналогичный минималь-

ный размер заработной платы (вознаграждения) 
установлен для иностранных граждан, привлечен-
ных к трудовой деятельности организациями, осу-
ществляющими деятельность в области информа-
ционных технологий и получившими документ о 
государственной аккредитации организации, осу-
ществляющей деятельность в области информаци-
онных технологий, а также юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя.

Вместе с тем, порог минимального размера 
заработной платы (вознаграждения) зависит не 
только от категории работодателей, заказчиков ра-
бот (услуг), привлекающих к трудовой деятельно-
сти высококвалифицированных специалистов, но и 
от профессиональных качеств самих иностранных 
гражданин.

Так, для высококвалифицированных специали-
стов, являющихся научными работниками или пре-
подавателями, в случае их приглашения для заня-
тия научно-исследовательской или педагогической 
деятельностью по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам образо-
вательными организациями высшего образования, 
государственными академиями наук или их регио-
нальными отделениями, национальными исследова-
тельскими центрами либо государственными науч-
ными центрами, заработная плата (вознаграждение) 
должна составлять не менее чем 83,5 тыс. рублей из 
расчета за один календарный месяц.

Для высококвалифицированных специалистов, 
являющихся медицинскими, педагогическими или 
научными работниками, в случае их приглашения 
для занятия соответствующей деятельностью на 
территории международного медицинского кла-
стера, образованного в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ «О междуна-
родном медицинском кластере и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»4, - не менее чем один миллион рублей 
из расчета за один год (365 календарных дней).

Кроме того, для части высококвалифициро-
ванных специалистов, участвующих в реализации 
проекта «Сколково» в соответствии с Федеральным 
законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об ин-
новационном центре «Сколково»5 или создании и 
обеспечении функционирования инновационных 
научно-технологических центров в соответствии 
с Федеральным законом «Об инновационных на-
учно-технологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»6, минимальный порог заработной 
платы (вознаграждения) не предусмотрен. 

Вместе с тем законодателем в целях предостав-
ления возможности привлечения работодателями, 
заказчиками работ (услуг) к трудовой деятельности 
не упомянутых выше высококвалифицированных 
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специалистов, предоставлена такая возможность, 
но с выплатой им заработной платы (вознагражде-
ния) в размере не менее ста шестидесяти семи ты-
сяч рублей из расчета за один календарный месяц.

Действующим законодательством предостав-
лены широкие преференции, как для высококвали-
фицированных специалистов, так и для привлекаю-
щих их работодателей, заказчиков работ (услуг).  

В целом преференции можно разделить на три 
группы: преференции в части трудовой деятельно-
сти, преференции в части пребывания (прожива-
ния), а также преференции в части уплаты налогов 
и иных обязательных платежей.

В части трудовой деятельности действующим 
законодательством предусматривается возможность 
получения высококвалифицированным специали-
стом в зависимости от срока действия заключенного 
им трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) раз-
решения на работу на срок до трех лет, с возможно-
стью последующего неоднократного продления. 

Кроме того в случае, если трудовым договором 
или гражданско-правовым договором на выпол-
нение работ (оказание услуг) предполагается осу-
ществление высококвалифицированным специали-
стом трудовой деятельности на территориях двух 
и более субъектов Российской Федерации, такому 
высококвалифицированному специалисту выдается 
разрешение на работу, действующее на территориях 
этих субъектов Российской Федерации.

В установленных приказом Минздравсоцразви-
тия России от 28 июля 2010 г. № 5647 в случаях осу-
ществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами, временно пребывающими (прожива-
ющими) в Российской Федерации, вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого им выдано разрешение на работу (разрешено 
временное проживание) отдельно оговаривается, 
что иностранные граждане вправе осуществлять 
трудовую деятельность вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого им вы-
дано разрешение на работу, в случае, если они явля-
ются высококвалифицированными специалистами.

В отличие от иных иностранных граждан, обо-
значенных в упомянутом приказе, возможность 
осуществления трудовой деятельности высококва-
лифицированными специалистами вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого им выдано разрешение на работу, не ограни-
чивается выполнением ими работ по определенным 
профессиям или должностям.

При этом непрерывная продолжительность тру-
довой деятельности высококвалифицированных 
специалистов вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого им выдано раз-
решение на работу, не может превышать 30 кален-
дарных дней ежегодно, в течение периода действия 

разрешения на работу, при направлении в служеб-
ную командировку.

Вместе с тем, общая продолжительность тру-
довой деятельности высококвалифицированного 
специалиста вне пределов субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого ему выдано раз-
решение на работу, не ограничивается, если посто-
янная работа такого специалиста осуществляется в 
пути или носит разъездной характер и это опреде-
лено его трудовым договором.

Еще одной преференцией в части трудовой 
деятельности высококвалифицированных специ-
алистов является неприменение в их отношении 
квотного механизма выдачи разрешений на работу 
и приглашений на въезд в целях осуществления тру-
довой деятельности. На 2017 год квоты на выдачу 
разрешения на работу и приглашений на въезд в це-
лях осуществления трудовой деятельности утверж-
дены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2016 г. № 1288 «Об опреде-
лении потребности в привлечении иностранных ра-
ботников, прибывающих в Российскую Федерацию 
на основании визы, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам, и 
утверждении квот на 2017 год»8.

Кроме того, на высококвалифицированных 
специалистов не распространяется допустимая 
доля иностранных работников, используемых в 
различных отраслях экономики хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность как 
на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации, так и на всей территории 
Российской Федерации, устанавливаемая Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 5 статьи 181 Федерального закона № 115-
ФЗ. Указанная доля в 2017 году установлена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2016 г. № 13159.

В отличие от других категорий иностранных 
работников для высококвалифицированных специа-
листов установлена упрощенная процедура оформ-
ления приглашения на въезд в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления трудовой деятель-
ности и разрешения на работу. При этом перечень 
документов, предоставляемых в целях получения, 
разрешения на работу, в отличие от иных категорий 
привлекаемых к трудовой деятельности иностран-
ных граждан не содержит медицинских документов 
об отсутствии опасных заболеваний. В связи с чем, 
иностранные граждане, привлекаемые к трудовой 
деятельности в качестве высококвалифицирован-
ных специалистов, освобождены от необходимости 
прохождения медицинского осмотра на предмет 
наличия заболевания наркоманией, а также инфек-
ционных заболеваний, которые представляют опас-
ность для окружающих.



77

Международный журнал конституционного и государственного права • 1/2018

В части пребывания (проживания) можно выде-
лить следующие преференции для высококвалифи-
цированных специалистов.

Так, Федеральным законом № 115-ФЗ предусмо-
трено продление срока временного пребывания 
иностранного гражданина в случае подачи работо-
дателем или заказчиком работ (услуг) ходатайства 
о его привлечении к трудовой деятельности в каче-
стве высококвалифицированного специалиста или 
заявления о продлении срока действия разрешения 
на работу, выданного высококвалифицированному 
специалисту.

Кроме того, действующее законодательство 
предусматривает возможность совместного пребы-
вания с высококвалифицированным специалистом 
членов его семьи. При этом положения законода-
тельства дают широкое определение членов семьи 
высококвалифицированного специалиста. К ним 
относятся: супруг (супруга), дети (в том числе усы-
новленные), супруги детей, родители (в том числе 
приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, 
внуки.

Указанные лица могут не только находиться 
совместно с высококвалифицированным специа-
листом на территории Российской Федерации, но 
и осуществлять на территории Российской Федера-
ции трудовую деятельность, получать образование 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также осуществлять иную деятель-
ность, не запрещенную законодательством Россий-
ской Федерации.

Высококвалифицированным специалистам и 
членам их семей на срок действия трудового или 
гражданско-правового договора может быть оформ-
лен вид на жительство. Вид на жительство, оформ-
ляемый иностранному гражданину как высококва-
лифицированному специалисту, и вид на житель-
ство, оформляемый члену его семьи, выдаются на 
срок действия разрешения на работу.

В соответствии с положениями Федерального 
закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации»10 высококвалифи-
цированные специалисты и члены их семьи осво-
бождаются от обязанности выполнения действий, 
необходимых для их постановки на миграционный 
учет на срок, не превышающий 90 дней со дня их 
въезда в Российскую Федерацию.

При этом такие иностранные граждане, уже за-
регистрированные по месту жительства (поставлен-
ные на учет по месту пребывания), в случае их пере-
движения по территории Российской Федерации и 
при прибытии в новое место пребывания на срок, не 
превышающий 30 дней, освобождаются от обязан-
ности выполнения действий, необходимых для их 
постановки на учет по новому месту пребывания. 

После истечения указанных сроков высококва-
лифицированные специалисты и члены их семьи 

обязаны выполнить действия, необходимые для их 
постановки на учет по новому месту пребывания, в 
срок, не превышающий семи рабочих дней.

В качестве преференции в части пребывания 
(проживания) можно выделить возможность нахож-
дения высококвалифицированного специалиста и 
членов его семьи в Российской Федерации в тече-
ние 30 рабочих дней со дня досрочного расторже-
ния трудового или гражданско-правового договора 
в целях поиска высококвалифицированным специ-
алистом нового работодателя или заказчика работ 
(услуг), а также в течение срока рассмотрения хода-
тайства, поданного новым работодателем или заказ-
чиком работ (услуг).

Вместе с тем в случае, если высококвалифици-
рованный специалист не заключил в течение ука-
занного срока новый трудовой или гражданско-пра-
вовой договор или если ходатайство работодателя, 
заказчика работ (услуг) о привлечении высококва-
лифицированного специалиста отклонено, высоко-
квалифицированный специалист и члены его семьи 
вправе находиться в Российской Федерации еще 30 
рабочих дней, в течение которых они обязаны вые-
хать из Российской Федерации.

Как уже было отмечено выше действующим 
законодательством в отношении высококвалифици-
рованных специалистов также установлены префе-
ренции в части уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей.

Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) налоговая ставка по налогу на доходы физи-
ческих лиц от осуществления трудовой деятельно-
сти в качестве высококвалифицированного специа-
листа установлена в размере 13 %.

В соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Феде-
рации»11 высококвалифицированные специалисты 
не являются застрахованными лицами, на которых 
распространяется обязательное медицинское стра-
хование в соответствии с указанным Федеральным 
законом. Следовательно, в отношении высококва-
лифицированных специалистов работодателями, за-
казчиками работ (услуг) не осуществляется уплата 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование.

Еще одной немаловажной преференцией для 
иностранных граждан, привлекаемых к трудовой 
деятельности в качестве высококвалифицирован-
ных специалистов, которую нельзя отнести к пред-
ложенной автором группировке преференций (в ча-
сти трудовой деятельности, пребывания (прожива-
ния), а также уплаты налогов и иных обязательных 
платежей) относится возможность иностранного 
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гражданина самостоятельно заявить о себе как о 
высококвалифицированном специалисте.

Помимо установленных преференций в части 
привлечения высококвалифицированных специа-
листов законодательство Российской Федерации со-
держит ряд ограничений, связанных с их трудовой 
деятельностью.

Такие ограничения можно разделить на общие, 
относящиеся ко всем иностранным гражданам, пла-
нирующим осуществлять трудовую деятельность, 
и специальные, то есть ограничения, относящиеся 
только к высококвалифицированным специалистам.

К общим ограничениям относятся ограничения, 
указанные в статье 14 Федерального закона и пред-
усматривающие, в том числе запрет иностранным 
гражданам:

1. находиться на муниципальной службе;
2. замещать должности в составе экипажа 

судна, плавающего под Государственным флагом 
Российской Федерации, в соответствии с ограни-
чениями, предусмотренными Кодексом торгового 
мореплавания Российской Федерации12. В соответ-
ствии со статьей 56 Кодекса иностранные граждане 
в составе экипажа судна, плавающего под Государ-
ственным флагом Российской Федерации, не могут 
занимать должности капитана судна, старшего по-
мощника капитана судна, старшего механика и ра-
диоспециалиста;

3. быть членом экипажа военного корабля Рос-
сийской Федерации или другого эксплуатируемого в 
некоммерческих целях судна, а также летательного 
аппарата государственной или экспериментальной 
авиации;

4. быть командиром гражданского воздушного 
судна, если иное не установлено федеральным за-
коном;

5. быть принятым на работу на объекты и в 
организации, деятельность которых связана с обе-
спечением безопасности Российской Федерации. 
Перечень таких объектов и организаций утвержден 
постановлением Правительством Российской Феде-
рации от 11.10.2002 № 75513;

6. заниматься иной деятельностью и замещать 
иные должности, допуск иностранных граждан к 
которым ограничен федеральным законом. Феде-
ральным законом перечень иной деятельности и 
иных должностей, которые не могут занимать ино-
странные граждане, оставляет открытым.

Следующее ограничение общего характера 
предусмотрено положениями статьи 13 Федераль-
ного закона. Так, высококвалифицированный специ-
алист не вправе осуществлять трудовую деятель-
ность вне пределов субъекта Российской Федерации 
на территории, которого ему выдано разрешение на 
работу. Исключение из этого правила установлено 
приказом Минздравсоцразвития России от 28 июля 
2010 г. № 564, о котором было написано выше.

Кроме того, высококвалифицированный специ-
алист не вправе осуществлять трудовую деятель-
ность по профессии (специальности, должности, 
виду трудовой деятельности), не указанной в разре-
шении на работу. 

Зеркальные ограничения относятся и к работо-
дателю, заказчику работ (услуг), который не вправе 
привлекать высококвалифицированного специали-
ста к трудовой деятельности вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
данному иностранному гражданину выдано разре-
шение на работу, а также по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу.

Нельзя не отметить еще одно общее ограниче-
ние, касающееся не только высококвалифицирован-
ных специалистов, но и других категорий иностран-
ных граждан, получающих в целях осуществления 
трудовой деятельности разрешения на работу или 
патенты. Ограничение связано с возможностью 
привлечения в качестве высококвалифицирован-
ного специалиста гражданина государства – члена 
Евразийского экономического союза.

Такое ограничение напрямую вытекает из поло-
жения части 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила между-
народного договора.

Согласно статье 3 Федерального закона № 115-
ФЗ законодательство Российской Федерации о пра-
вовом положении иностранных основывается на 
Конституции Российской Федерации и состоит из 
Федерального закона и иных федеральных законов. 
Наряду с этим правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации определяется 
международными договорами Российской Федера-
ции.

29 мая 2014 г. Российской Федерацией, Ре-
спубликой Беларусь и Республикой Казахстан в г. 
Астане был подписан Договор о Евразийском эко-
номическом союзе. В последующем к нему присое-
динились Киргизская Республика (с 12 августа 2015 
г.) и Республика Армения (со 2 января 2015 г.).

В соответствии с положениями Договора рабо-
тодатели и (или) заказчики работ (услуг) государ-
ства-члена вправе привлекать к осуществлению тру-
довой деятельности трудящихся государств-членов 
без учета ограничений по защите национального 
рынка труда. При этом трудящимся государств-чле-
нов не требуется получение разрешения на осу-
ществление трудовой деятельности в государстве 
трудоустройства.
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Договором также предусматривается, что госу-
дарства-члены не устанавливают и не применяют 
ограничения, установленные их законодательством 
в целях защиты национального рынка труда, за ис-
ключением ограничений, установленных Догово-
ром и законодательством государств-членов в целях 
обеспечения национальной безопасности (в том 
числе в отраслях экономики, имеющих стратегиче-
ское значение) и общественного порядка, в отноше-
нии осуществляемой трудящимися государств-чле-
нов трудовой деятельности, рода занятий и террито-
рии пребывания.

В этой связи, гражданам Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Киргизской Республики и 
Республики Армении не требуется получения раз-
решения на работу или патента для осуществления 
трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации.

Вместе с тем в соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 115-ФЗ высококвалифициро-
ванные специалисты независимо от их гражданской 
принадлежности осуществляют трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации на ос-
новании разрешения на работу.

Предоставление гражданам государств – членов 
Евразийского экономического союза статуса высо-
коквалифицированных специалистов противоречит 
как положениям Договора, так и Конституции Рос-
сийский Федерации.

К специальным ограничениям можно отнести 
ограничения в части запрета привлекать к трудовой 
деятельности в Российской Федерации высококва-
лифицированных специалистов для занятия про-
поведнической либо иной религиозной деятельно-
стью, включая совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, обучение рели-
гии и религиозное воспитание последователей ка-
кой-либо религии.

Также работодатель или заказчик работ (услуг) 
не вправе привлекать иностранных работников в 
качестве высококвалифицированных специали-
стов для торгового обслуживания покупателей в 
процессе розничной торговли товарами народного 
потребления (включая фармацевтические товары) 
независимо от ассортимента реализуемых товаров, 
торговых площадей и форм обслуживания покупа-
телей, за исключением работников, осуществляю-
щих руководство и координацию деятельности, свя-
занной с ведением торговли. 

При этом Минтруд России наделен полномочи-
ями по утверждению перечня профессий (должно-
стей, специальностей) работников, осуществляю-
щих руководство и координацию деятельности, свя-
занной с ведением торговли, и квалификационных 
требований к таким работникам. Указанные пере-
чень и квалификационные требования утверждены 
приказом Минтруда России от 23 сентября 2013 г. 
№ 475н14.

Федеральным законом отдельно оговаривается, 
что правом привлечения высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов обладают работо-
датели или заказчики работ (услуг), которые явля-
ются:

• российскими коммерческими организаци-
ями;

• российскими научными организациями;
• профессиональными образовательными ор-

ганизациями и образовательными организациями 
высшего образования (за исключением духовных 
образовательных организаций);

• учреждениями здравоохранения;
• иными организациями, осуществляющими 

научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность, экспериментальные разработки, ис-
пытания, подготовку кадров в соответствии с го-
сударственными приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации, при наличии у них в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
государственной аккредитации.

К таким приоритетным направлениям в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 89915 отнесены безопасность 
и противодействие терроризму; индустрия нано-
систем; информационно-телекоммуникационные 
системы; науки о жизни; перспективные виды во-
оружения, военной и специальной техники; рацио-
нальное природопользование; робототехнические 
комплексы (системы) военного, специального и 
двойного назначения; транспортные и космические 
системы; энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика.

• аккредитованными в установленном по-
рядке на территории Российской Федерации фили-
алами или представительствами иностранных юри-
дических лиц;

• физкультурно-спортивными организаци-
ями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации, не являющимися 
российскими коммерческими организациями;

• общероссийскими спортивными федераци-
ями.

Две последние категории работодателей, заказ-
чиков работ (услуг) вправе привлекать высококва-
лифицированных специалистов исключительно на 
должности, включенные в специальный перечень 
должностей, утверждаемый в соответствии со ста-
тьей 20.4 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»16.

Перечень должностей иностранных граждан, 
привлекаемых в качестве высококвалифицирован-
ных специалистов в области физической культуры и 
спорта физкультурно-спортивными организациями 
и общероссийскими спортивными федерациями 
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утвержден приказом Минспорта России от 21 сентя-
бря 2015 г. № 892 и включает в себя 17 должностей.

Кроме того, работодатель, заказчик работ (ус-
луг) на момент подачи ходатайства о привлечении 
высококвалифицированных специалистов должен 
не иметь неисполненных постановлений о назначе-
нии административного наказания за нарушение ре-
жима пребывания (проживания) иностранных граж-
дан в Российской Федерации или порядка осущест-
вления ими трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации, которые предусмотрены 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

На момент подачи указанного ходатайства в от-
ношении работодателя, заказчика работ (услуг) не 
должно действовать решение о запрете привлекать 
иностранных граждан к трудовой деятельности в 
Российской Федерации в качестве высококвалифи-
цированных специалистов.

Такое решение выносится работодателю, заказ-
чику работ (услуг), который:

• не исполнил принятых на себя обязательств 
перед высококвалифицированным специалистом, 
установленных в соответствии с Федеральным за-
коном, или обязательств, вытекающих из условий 
трудового договора, заключенного с высококва-

лифицированным специалистом, либо им не были 
соблюдены существенные условия гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг), заключенного с высококвалифицированным 
специалистом;

• представил в МВД России или его террито-
риальный орган поддельные или подложные доку-
менты.

В случае выявления одного из указанных обсто-
ятельств МВД России или его территориальный ор-
ган принимает решение о двухлетнем запрете при-
влечения работодателем, заказчиком работ (услуг) 
иностранных граждан к трудовой деятельности в 
Российской Федерации в качестве высококвалифи-
цированных специалистов.

В заключении следует отметить, что действу-
ющим законодательством созданы максимально 
благоприятные условия для возможности въезда 
высококвалифицированных специалистов, их пре-
бывания и осуществления трудовой деятельности в 
Российской Федерации. Важнейшим условием для 
привлечения высококвалифицированной иностран-
ной рабочей силы является, прежде всего, наличие 
соответствующих рабочих мест у работодателей, за-
казчиков работ (услуг) трудовую деятельность. 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 5.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2524.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3951.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765.
7 Российская газета, № 210, 17.09.2010.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 50, ст. 7106.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7368.
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285).
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422.
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207.
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 41, ст. 3996.
14 Российская газета, № 16, 27.01.2014.
15 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4168.
16 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242.
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Национальное право любой страны начина-
ется с норм, закрепленных в Конституции. 

Именно ее содержание получает свое дальнейшее 
развитие в рамках административного, муници-
пального, уголовного, гражданского, трудового, фи-
нансового и иного права. Благодаря существующим 
в стране конституционно-правовым нормам созда-
ются направления развития всей национальной си-
стемы права.

Россия ставит перед собой амбициозные, но до-
стижимые цели долгосрочного развития - обеспече-
ние высокого уровня благосостояния населения, за-
крепление геополитической роли страны как одного 
из глобальных лидеров, определяющих мировую 
политическую повестку дня. Единственным воз-
можным способом достижения этих целей, по на-
шему мнению является переход всех сфер общества 

на инновационную социально-ориентированную 
модель развития, закрепленную в конституцион-
но-правовых и иных нормах, а также обязательную 
для исполнения.

Изучение практики показало, что на данный 
момент часть работы проделана. Она заключается 
в том, что уже принята Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года «Инновационная Россия - 2020», разработан-
ная в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации по итогам заседания Прави-
тельственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям в марте 2010 года.

Стратегия инновационного развития призвана 
ответить на стоящие перед Россией вызовы и 
угрозы в сфере инновационного развития за счет 
выстраивания четкой системы целей, приоритетов и 
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инструментов государственной инновационной по-
литики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры 
развития, субъектам инновационной деятельности, 
включая органы государственной власти всех уров-
ней, науку и предпринимательский сектор, а также 
ориентиры финансирования сектора фундаменталь-
ной и прикладной науки, поддержки коммерциали-
зации разработок.

Стратегия опирается на результаты общей 
оценки инновационного потенциала, долгосрочного 
научно-технологического прогноза и должна стать 
ориентиром для разработки концепций и программ 
социально- экономического развития России, от-
дельных секторов и регионов.

Если обратиться конкретно к конституцион-
ным нормам, особо важной представляется статьи 
2 Конституции Российской Федерации: человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Дан-
ная статья олицетворяет собой проявление концеп-
ции, положенной в основу действующей российской 
Конституции. Это дает возможность законодатель-
ному органу более глубоко и разносторонне анали-
зировать проблемы, недостатки. Также основной за-
кон Российской Федерации дает ему право работать 
над усовершенствованием норм на основе научных 
и научно - исследовательских работ.

В условиях необходимости развития России на 
инновационной основе обладают высокой степенью 
значимости вопросы о том, как влияют на иннова-
ционную активность в стране ныне действующие 
национальные конституционно-правовые нормы и 
как необходимо преобразовывать указанные нормы 
с тем, чтобы повысить эффект от их влияния на ин-
новационный климат в России в будущем.

Конституция Российской Федерации не содер-
жит в своем тексте терминов «инновация», «инно-
вационная деятельность», «инновационное разви-
тие», «инновационная политика». Не смотря на это, 
многие содержащиеся в ней нормы являются важ-
ными предпосылками модернизации российского 
права, его развития на инновационной основе.

Благодаря практическому использованию идей 
и изобретений, инновация приводит к созданию 
усовершенствованных по своим свойствам и каче-
ствам изделий, технологий. Если она ориентируется 
на экономическую выгоду, прибыль, то появление 
ее на рынке может привести добавочный доход. Ин-
новация - вывод на рынок нового товара или услуги, 
внедрение нового процесса производства, освоение 
новой модели бизнеса, создание новых рынков.

Где же и в каких статьях Конституции РФ закре-
пляется и проявляется инновация? Так, ст. 8 Консти-
туции России гарантирует единое экономическое 
пространство на всей ее территории, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободу экономической 
деятельности, признание и защиту частной, госу-
дарственной, муниципальной и иной собственно-

сти. В соответствии со ст.34 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности.

Нормы, установленные ст.8 и ст.34 Конституции 
Российской Федерации, очевидным образом ориен-
тированы на создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности, 
что имеет немаловажное значение для инновацион-
ного развития.

Очень важно отметить, что, прежде всего, сле-
дует вести речь о фиксации на конституционном 
уровне инновационной деятельности в качестве 
долгосрочной основы развития страны, о провоз-
глашении России инновационно-ориентированным 
государством, политика которого направлена на 
создание условий для инновационной деятельно-
сти во всех ее проявлениях, на целенаправленное 
стимулирование указанной деятельности за счет 
комплекса соответствующих мер. Важность консти-
туционного закрепления новаторской деятельности 
в качестве долгосрочной основы развития Россий-
ской Федерации обусловливается необходимостью 
осуществления всяческого содействия внедрению 
инноваций как стратегического направления всей 
государственной политики применительно ко всем 
без исключения сферам и областям деятельности.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время не-
обходимо совершенствовать закрепленное в праве 
то, чтоб каждому гарантировался доступ к всемир-
ной сети Интернет. Это необходимо, в связи с тем, 
что данная сеть представляет собой большое храни-
лище самой разной информации, а также о результа-
тах различных научных исследований. Кроме того, 
все больше возрастает роль сети Интернет в контак-
тах между людьми, в том числе и между предста-
вителями научного сообщества, специалистами в 
различных сферах деятельности. А обладание необ-
ходимой информацией во многих случаях способно 
быть условием как создания чего-то нового, так и 
применения инноваций на практике.

В связи с этим нормы Федерального закона от 
24.07.2007 г. N 209-ФЗ (в ред. от 27.11.2017 г.) «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»1 целесообразно было бы 
дополнить о том, что государство поддерживает 
предпринимательскую деятельность на основе ин-
новаций. Указанная норма способна выступить в 
качестве первоосновы для разработки и примене-
ния комплекса, конкретных мер, ориентированных 
на поддержку инновационно-ориентированного 
предпринимательства, которые следует закрепить в 
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федеральных законах и подзаконных нормативных 
правовых актах.

Необходимо учитывать, что инновационная де-
ятельность не сводится к разработке и внедрению 
исключительно новшеств глобального характера. 
Напротив, во многих случаях конкретными прояв-
лениями указанной деятельности являются неболь-
шие усовершенствования и рационализаторские 
предложения, значимость которых не следует ума-
лять. Все они являются проявлениями творческой 
активности людей, которую необходимо всячески 
поощрять.

В данной связи нормы Федерального закона от 
23.08.1996 г. N 127-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г.) «О 
науке и государственной научно-технической поли-
тике»2 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.) 
и нормы Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ3 (в ред. от 27.11.2017 г.) 
представляются целесообразным дополнить нор-
мой о том, что в Российской Федерации поощря-
ются изобретательство и рационализаторство. При 
этом следует установить, что лицу, работающему по 
трудовому договору, занимающемуся изобретатель-
ством и (или) рационализаторством, гарантируется 
дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск.

Статья 43 Конституции Российской Федерации 
закрепляет право каждого на образование. Она га-
рантирует общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. Каждый вправе также на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образователь-
ном учреждении и на предприятии. Основное об-
щее образование является обязательным. Благодаря 
достигнутому уровню образования граждане могут 
выступить новаторами в развитии всех сфер обще-
ства. Для этого, они должны обладать необходимой 
совокупностью качественных знаний. Это имеет 
огромную важность, так как государство консти-
туционно закрепляет права на образование, а граж-
данам следует реализовать данное право с целью 
дальнейшего прогрессивного совершенствования 
отношений в сфере правового государства.

Указанные нормы, ставя во главу угла первич-
ную движущую силу новаторской активности, явля-

ются, тем самым, важнейшей предпосылкой инно-
вационного развития российского общества.

Система образования, формируя определенный 
уровень интеллектуального потенциала нации, соз-
дает тем самым применительно к каждому конкрет-
ному моменту времени определенные стартовые 
условия для приращения накопленного ранее объ-
ема знаний и умений членов данного общества, что 
объективно необходимо на различных стадиях ин-
новационного процесса.

Предшествующая практика в России показала, 
что развитие на основе инноваций возможно и не-
обходимо как в условиях существования рыночной 
экономики, так и в условиях господства плановой 
экономической системы. Государство призвано ре-
ализовывать инновационную политику. Оно всяче-
ски способствует созданию и внедрению инноваций 
в народном хозяйстве страны, иных сферах жиз-
недеятельности общества. Государство использует 
определенные механизмы и инструменты для под-
держания инновационной активности в обществе.

Распоряжение от 25 августа 2017 года № 1817-
р. Утвержден план мероприятий по реализации в 
2017-2018 годах положений Стратегии инноваци-
онного развития России, в рамках ее второго этапа. 
План включает комплекс действий, направленных 
на формирование компетенций инновационной де-
ятельности, повышение инновационной активности 
бизнеса, развитие сектора исследований и разрабо-
ток, финансирование инновационной деятельности, 
развитие инфраструктуры инноваций, создание ме-
ханизмов поддержки правовой охраны результатов 
перспективных российских разработок.

В заключении необходимо отметить, что все 
должно соответствовать эпохе. В этом и заключа-
ется процесс развития страны, но существуют опре-
деленные константы Конституции РФ, которые со 
временем не меняются. Они могут только слегка 
поддаваться изменениям. Это та основа, которую 
необходимо оберегать и почитать. Президент Рос-
сийской Федерации на встрече с судьями Консти-
туционного Суда в 2012 году подчеркнул: «Основ-
ной закон - это живой инструмент, но в то же время 
нужно очень бережно относиться к его основам. 
Основной закон должен быть стабильным. В этом, в 
его стабильности, значительная часть стабильности 
самого государства и основных прав и свобод граж-
дан Российской Федерации».

1 Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 4006.
2 Собрание законодательства РФ, 26.08.1996, N 35, ст. 4137.
3 Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
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Изучение юридической, специальной литера-
туры и практики показывает, что миграция 

населения оказывает значительное влияние на все 
сферы деятельности государства и происходящие 
в них политические, экономические и социальные 
процессы. С этой точки зрения эффективное осу-
ществление миграционной политики предполагает 
наличие соответствующей нормативной правовой 
основы. 

Принимая во внимание интенсификацию мигра-
ционных потоков и признание в научной среде не-
гативности последствий неконтролируемой мигра-
ции, обоснованным представляется исследование 
проблем правового регулирования миграционной 
политики Республики Беларусь в контексте выяв-

ления особенностей современного состояния на-
ционального правового инструментария в области 
миграции и разработки предложений по совершен-
ствованию практики обеспечения национальных 
интересов в заявленной области общественных от-
ношений.

Концептуально основу правового регулирова-
ния общественных отношений в области миграции 
населения составляют, прежде всего, нормы Кон-
ституции Республики Беларусь1 (далее – Конститу-
ции). 

Конституционные принципы выступают необ-
ходимым правовым фундаментом построения от-
раслевого правового массива, призванного, с одной 
стороны, обеспечить реализацию права каждого 
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человека на свободу передвижения и выбор места 
жительства как признанной возможности простран-
ственного перемещения, рассматриваемого нами в 
качестве имманентного свойства миграции любого 
вида. 

С другой стороны, они являют собой необходи-
мые программно-целевые ориентиры функциониро-
вания государства и применительно к проблематике 
настоящей статьи призваны очертить круг нацио-
нальных интересов в заявленной области с точки 
зрения согласования содержания свободы каждого 
передвигаться с конституированной обязанностью 
государства создавать необходимые условия для 
полной реализации гражданами прав и свобод в ус-
ловиях обеспечения целостности иных охраняемых 
правом ценностей. 

К числу конституционных принципов мигра-
ционной политики следует относить: 

• признание человека его прав, свобод и га-
рантии их реализации высшей ценностью и целью 
общества и государства (ч. 1 ст. 2 Конституции); 

• верховенство права (ст. 7 Конституции); 
• признание Республикой Беларусь приори-

тета общепризнанных принципов международного 
права и обеспечение соответствия им законодатель-
ства (ч. 1 ст. 8 Конституции); 

• гарантированность защиты и покровитель-
ства государства как на территории Беларуси, так и 
за ее пределами (ч. 1 ст. 10 Конституции); 

• предоставление иностранным гражданам и 
лицам без гражданства на территории Беларуси воз-
можности пользования правами и свободами и тре-
бование исполнения обязанностей наравне с граж-
данами Республики Беларусь, если иное не опреде-
лено Конституцией, законами и международными 
договорами (ст. 11 Конституции); 

• предоставление Республикой Беларусь 
права убежища лицам, преследуемым в других госу-
дарствах за политические, религиозные убеждения 
или национальную принадлежность (ст. 12 Консти-
туции); 

• право каждого на достойный уровень 
жизни, включая достаточное питание, одежду, жи-
лье и постоянное улучшение необходимых для этого 
условий (ч. 2 ст. 21 Конституции); 

• равенство всех перед законом и право без 
всякой дискриминации на равную защиту прав и за-
конных интересов (ст. 22 Конституции); 

• ограничение прав и свобод личности только 
в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного по-
рядка, защиты нравственности, здоровья населения, 
прав и свобод других лиц (ч. 1 ст. 23 Конституции); 

• право граждан Республики Беларусь сво-
бодно передвигаться и выбирать место жительства 
в пределах Республики Беларусь, покидать ее и бес-
препятственно возвращаться обратно (ст. 30 Кон-
ституции); 

• обязанность государства принимать все до-
ступные ему меры для создания внутреннего и меж-
дународного порядка, необходимого для полного 
осуществления прав и свобод граждан Республики 
Беларусь, предусмотренных Конституцией (ч. 1 ст. 
59 Конституции); 

• обязанность государственных органов, 
должностных и иных лиц, которым доверено испол-
нение государственных функций, в пределах своей 
компетенции принимать необходимые меры для 
осуществления и защиты прав и свобод личности 
(ч. 2 ст. 59 Конституции).

Непосредственная реализация указанных кон-
ституционных принципов миграционной политики 
обеспечивается посредством их детализации в иных 
разработанных и принятых (изданных) норматив-
ных правовых актах – актах миграционного законо-
дательства. 

Особое место в системе источников права, ре-
гулирующих отношения в области реализации ми-
грационной политики государства и закрепляющие 
программно-целевые ориентиры развития нацио-
нального законодательства, занимают международ-
ные договоры. Полагаем, что международные дого-
воры Республики Беларусь по вопросам миграции 
условно могут быть разделены на четыре группы.

К первой группе относятся многосторонние и 
двусторонние соглашения, регулирующие вопросы 
приобретения в упрощенном порядке гражданства 
прибывающими на постоянное жительство гражда-
нами договаривающихся государств2.

Вторая группа представлена двусторонними 
договорами, предметом правового регулирования 
которых является порядок въезда и пребывания 
граждан договаривающихся государств. Такие меж-
дународные договоры устанавливают преферен-
циальные миграционные правила по сравнению с 
национальным законодательством3. К международ-
ным договорам второй группы относятся и соглаше-
ния Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами о безвизовых поездках граждан. 

В одних случаях данные соглашения предостав-
ляют право безвизового въезда определенным кате-
гориям граждан, например, владельцам дипломати-
ческих и служебных паспортов, в других случаях 
соглашения предоставляют преференции в виде 
безвизового въезда для всех граждан договариваю-
щихся сторон. 

Это самая многочисленная группа международ-
ных договоров в сфере миграции. Отметим лишь, 
что сегодня Республика Беларусь заключила свыше 
сорока таких соглашений и их перечень ежегодно 
увеличивается в силу проводимой в государстве по-
литики либерализации режима въезда и пребывания 
в стране иностранцев – граждан государств, являю-
щихся стратегическими партнерами Республики Бе-
ларусь в различных отраслях экономики, а также в 
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целях повышения туристической и инвестиционной 
привлекательности страны.

Третью группу международных договоров, ре-
гулирующих определенный спектр миграционных 
вопросов, составляют соглашения в сфере внешней 
трудовой миграции4.

Четвертую группу международных договоров 
по вопросам миграции образуют межправитель-
ственные соглашения, определяющие механизмы 
взаимодействия компетентных государственных 
органов договаривающихся сторон в вопросах осу-
ществления миграционного контроля и противодей-
ствия незаконной миграции5. Стоит отметить, что 
важнейшим компонентом четвертой группы меж-
дународных договоров, определяющих механизмы 
противодействия незаконной миграции являются 
соглашения о реадмиссии. На сегодняшний день Ре-
спубликой Беларусь заключены соглашения о реад-
миссии с Турцией, Казахстаном, Россией и Грузией. 
Ведутся переговоры о заключении таких соглаше-
ний с Евросоюзом, Индией, Китаем, Пакистаном, 
Суданом, ЮАР, Кыргызстаном и Украиной.

С точки зрения предмета настоящей статьи 
следует указать на наличие концептуальных (про-
граммно-целевых) документов, которые опреде-
ляют направления политики государства в раз-
личных сферах. Полагаем, что такие нормативные 
правовые акты также выступают юридическим ос-
нованием осуществления миграционной политики 
государства, поскольку содержат правовые нормы, 
направленные на регулирование отношений в обла-
сти миграции населения. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 104 Конституции 
Парламентом Республики Беларусь принят про-
граммный Закон от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об 
утверждении основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь»6 (далее – 
программный закон). Полагаем, что программный 
закон может рассматриваться в числе нормативных 
правовых актов исследуемой категории, поскольку 
закрепляет в качестве одной из основных задач вну-
тренней политики Республики Беларусь оптимиза-
цию миграционных процессов (ст. 3). 

К числу концептуальных документов, определя-
ющих содержание и направленность миграционной 
политики государства, на наш взгляд, следует также 
относить Концепцию национальной безопасности 
Республики Беларусь7, в соответствии с которой 
эмиграционные процессы и рост нерегулируемой 
иммиграции в страну позиционируются как основ-
ные потенциально либо реально существующие 
угрозы национальной безопасности, а источниками 
внешних угроз национальной безопасности на-
званы политика иностранных государств и компа-
ний, стимулирующая эмиграцию высококвалифи-
цированных ученых и специалистов из Республики 
Беларусь, а также незаконная миграция.

Оптимизация внешних и внутренних мигра-
ционных потоков населения наряду с противодей-
ствием нелегальной миграции в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 4 января 2002 г. 
№ 80-З «О демографической безопасности Респу-
блики Беларусь»8 определены в качестве основных 
задач обеспечения демографической безопасности 
государства (ст. 5). Во исполнение указанных поло-
жений закона предусмотрена необходимость разра-
ботки 

Национальной программы демографической 
безопасности и программ демографической безо-
пасности для административно-территориальных 
единиц, в которых должны быть отражены и на-
правления миграционной политики. 

Законодатель к таким направлениям отно-
сит: 

• регулирование миграционных потоков с 
учетом социально-экономических условий, демо-
графической структуры регионов республики; 

• защита национального рынка труда от не-
контролируемого притока иностранной рабочей 
силы; стимулирование сокращения эмиграционного 
оттока научно-технического, интеллектуального и 
творческого потенциала из Республики Беларусь; 
использование миграционного потенциала зарубеж-
ных стран в интересах демографического развития 
Республики Беларусь; 

• сочетание прав иммигрантов, прибываю-
щих в Республику Беларусь и получивших соот-
ветствующий правовой статус, с интересами госу-
дарства в части их регионального расселения и об-
устройства; обеспечение баланса прав и законных 
интересов местного населения и мигрантов. 

Таким образом, названный закон также может 
быть отнесен к группе нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающих правовое оформление целей 
и задач миграционной политики Республики Бела-
русь.

На подзаконном уровне правового регулиро-
вания в настоящее время постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 
г. № 2009 утверждена Государственная программа 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы (далее – 
Государственная программа). 

В основу разработки Государственной про-
граммы были положены приоритетные направления 
социально-экономического развития, определенные 
в Национальной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2020 года10 и уточненные в Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь до 2030 года11. 



87

Международный журнал конституционного и государственного права • 1/2018

Отметим, что в указанных документах стаби-
лизация численности населения является одной из 
целей устойчивого развития в среднесрочной пер-
спективе (2016 – 2020 годы). 

В связи с этим Государственной программой 
предусматривается создание условий для оптимиза-
ции внутренних миграционных процессов, а целе-
вым показателем закреплен миграционный прирост 
– 70 тысяч человек. При этом задачами подпро-
граммы 6 «Внешняя миграция» Государственной 
программы определены: управление внешней ми-
грацией с учетом демографического и социально-э-
кономического развития регионов страны, а также 
возвращения соотечественников; совершенствова-
ние системы выявления, предупреждения и пресе-
чения незаконной миграции, а также интеграции 
иностранцев; совершенствование порядка привле-
чения иностранных специалистов в Республику Бе-
ларусь и противодействие нелегальной миграции.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что се-
годня в республике отсутствует нормативный пра-
вовой акт стратегического планирования, который 
комплексно отражал бы содержание национальных 
интересов в миграционной сфере, конкретизировал 
цель, задачи, принципы и основные направления де-
ятельности государства, его органов и должностных 
лиц в области государственного управления мигра-
ционными процессами. В данном контексте считаем 
возможным вести речь о необходимости разработки 
Концепции миграционной политики Республики 
Беларусь (далее – Концепция).

Актуальность разработки Концепции определя-
ется ростом социальной значимости миграционных 
процессов в современной Беларуси. Анализ процес-
сов миграции населения Беларуси показал, что в 
целом, несмотря на некоторые положительные мо-
менты, миграционная ситуация в республике оста-
ется неоднозначной. 

В первую очередь это относится к миграцион-
ным потокам «село-город» и внешней трудовой ми-
грации. Учитывая, что проблемы внешней трудовой 
миграции во многом связаны с развитием не только 
внутреннего, но и международных рынков труда, 
назрела необходимость разработки концептуальной 
основы долгосрочной государственной политики в 
области внешней трудовой миграции, направленной 
на предохранение национального рынка рабочей 
силы от оттока за рубеж в нежелательных размерах 
работников дефицитных специальностей.

Как известно, в Российской Федерации разра-
ботана и реализуется Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, которая представляет со-
бой систему взглядов на содержание, принципы и 
основные направления деятельности в сфере ми-
грации, в том числе и внешней трудовой миграции. 
В Беларуси подобный документ отсутствует, и это 
во многом затрудняет формирование эффективной, 

рассчитанной на перспективу миграционной поли-
тики, которая должна стать важным инструментом 
общей государственной экономической, демографи-
ческой и социальной политики. Следует отметить, 
что разработка данной Концепции должна быть 
осуществлена с учетом вхождения Республики Бе-
ларусь в Союзное государство и во взаимосвязи с 
ожидаемыми перспективами развития интеграцион-
ных процессов на территориях государств – участ-
ников Евразийского экономического союза.

Концепция должна быть разработана и во взаи-
мосвязи с приоритетными направлениями социаль-
но-экономического развития, определенными Наци-
ональной стратегией устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь до 2030 
года, программой социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016-2020 годы, Кон-
цепцией национальной безопасности Республики 
Беларусь, другими документами стратегического 
планирования, а также с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и обяза-
тельствами Республики Беларусь, вытекающими из 
международных договоров в сфере миграции.

В Концепции необходимо предусмотреть раз-
работку дополнительных механизмов привлечения, 
отбора и использования иностранной рабочей силы, 
востребованной белорусской экономикой, в том 
числе высококвалифицированных специалистов, 
по профессиям, востребованным на белорусском 
рынке труда.

В качестве приоритетных направлений мигра-
ционной политики Республики Беларусь в рамках 
регулирования внутренней миграции в Концепции 
следует предусмотреть разработку экономических 
механизмов воздействия на миграционное поведе-
ние населения, способствующих замещению его 
естественной убыли и уменьшению оттока специа-
листов из сельской местности. 

В области внешней миграции, полагаем, что 
Концепция миграционной политики Республики 
Беларусь должна отражать такие приоритетные 
направления, как: совершенствование миграцион-
ного законодательства и исполнение обязательств, 
принятых Республикой Беларусь в рамках соответ-
ствующих международных договоров с учетом обе-
спечения национальных интересов; защита нацио-
нального рынка труда от неконтролируемого при-
тока иностранной рабочей силы и оттока за рубеж 
в нежелательных размерах работников дефицитных 
специальностей; стабилизация численности населе-
ния и переход к демографическому росту; создание 
оптимальных условий для возвращения в Беларусь 
соотечественников, проживающих за рубежом; обе-
спечение инвестиционной и туристической привле-
кательности республики; эффективное обеспечение 
международной защиты вынужденных мигрантов; 
создание механизмов эффективной интеграции 
мигрантов; совершенствование механизмов мигра-



88

International journal of  constitutional and state law• 1/2018

ционного контроля, предупреждения и пресечения 
незаконной миграции; развитие международного 
сотрудничества в сфере миграционной политики и 
с учетом вовлеченности Республики Беларусь в раз-
личные интеграционные образования: Союзное го-
сударство, Содружество Независимых Государств, 
Организация Договора о коллективной безопасно-
сти, Евразийский экономический союз.

В связи с изложенным считаем, что обогащение 
национальной правовой системы таким докумен-
том, как Концепция позволит обеспечить форми-
рование унифицированной программной основы 
реализации практических мероприятий в области 
обеспечения интересов национальной безопасно-
сти в демографической и миграционной областях, а 
также будет способствовать выполнению междуна-
родных обязательств Республики Беларусь в части 
формирования единого миграционного простран-
ства Союзного государства. Последнее обретает 
особую актуальность в силу того обстоятельства, 
что Планом мероприятий по формированию еди-
ного миграционного пространства на территориях 
государств – участников Договора о создании Со-

юзного государства на период 2017–2020 годов, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Союзного государства от 16 июня 2017 г. № 21, в 
2019 году предусмотрена разработка проекта Кон-
цепции миграционной политики Союзного государ-
ства. 

Таким образом, принимая во внимание отече-
ственный и зарубежный опыт управления миграци-
онными процессами, направленность миграцион-
ной политики Республики Беларусь на достижение 
прогнозных показателей устойчивого социально-э-
кономического развития страны в условиях интен-
сивных интеграционных процессов, полагаем, что 
разработка и принятие (утверждение) Концепции 
миграционной политики Республики Беларусь, по-
зволит создать функциональный механизм мигра-
ционной системы государства, обеспечивающий 
интересы национальной безопасности, отвечающий 
интересам личности и общества, способствующий 
гибкому и эффективному управлению миграцион-
ными процессами и в конечном итоге – прогрессив-
ному социально-экономическому развитию страны.
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Ужесточение карательной политики совет-
ского государства в 1930-е годы вырази-

лось в усилении ответственности за многие виды 
правонарушений и явном обвинительном уклоне 
процесса их рассмотрения. Общая репрессивная на-
правленность уголовного закона порождала объек-
тивность вменения и практически не оставляла ме-
ста для индивидуализации ответственности. Этому 
также не способствовало и появление в законода-
тельстве абсолютно-определенных санкций.

Особенно ярко доминирование собственно ре-
прессивных целей проявилось в применении поло-

жений указов «О государственных преступлениях» 
1927 г.1, «Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности» 
от 7 августа 1932 г.2, «О борьбе со спекуляцией» от 
23 августа 1932 г.3 и др. Кроме открытой репрес-
сивной направленности эти нормативные акты дру-
гих целей не преследовали, что подтверждалось не 
только установлением законодателем максимально 
возможных мер наказания (расстрел или длитель-
ные сроки лишения свободы), но и отсутствием в 
большинстве из закрепляемых составов преступле-



90

International journal of  constitutional and state law• 1/2018

ний указаний на возможность учета смягчающих 
обстоятельств и присутствием прямых указаний на 
неприменение амнистии к осужденным по таким 
делам.

Первоначально организация колхозов прохо-
дила успешно, так как крестьяне видели в них ха-
рактерную для общины артельную организацию, но 
когда обобществление, по их мнению, зашло слиш-
ком далеко (рабочий, молочный скот, инвентарь) на-
чалось сопротивление проводящемуся процессу. В 
1929 г. по стране прокатилось около 1300 жестоко 
подавляемых властями массовых крестьянских вы-
ступлений. Но уже в следующем году их было уже 
почти 14 тысяч, с общей численностью участников 
более 3 млн. человек4. 

Чрезвычайно высокие темпы коллективизации 
привели не только к существенному снижению уро-
жайности, но и стали представлять явную угрозу 
самой идее коллективизации. В ходе проведения 
массированного удара по селу (особенно по кон-
сервативному его элементу – кулаку), сосредоточив 
в колхозах запуганную массу оставшихся, власть 
сделала вид, что все крайне жесткие и неразбор-
чивые меры, применявшиеся в ходе кампании по 
сплошной коллективизации (перегибы генеральной 
линии партии) – дело рук отдельных особо рьяных 
местных руководителей и исполнителей. О чем 
прямо говорилось в опубликованной 2 марта 1930 
г. в «Правде» статье И.В. Сталина «Головокруже-
ние от успехов»5. Последние, в ходе проведенных 
для успокоения масс расследований, к тому же на 
поверку «оказались» «врагами народа» и вскоре по-
несли «заслуженную» кару. Таким образом, партия 
просто пожертвовала основными исполнителями ее 
воли, когда они выполнили свои функции6. 

Некоторое ослабление нажима на село тут же 
привело к массовости выходов крестьян из колхо-
зов. К весне 1930 г. в Центрально-Черноземных 
областях осталось лишь 18% крестьянских дворов, 
входящих в колхозы (в то время как к марту 1930 г. 
их было уже 82%)7. После уборки урожая объеди-
нение крестьянских дворов началось с новой силой 
и к сентябрю 1931 г. было вновь объединено уже 
около 60%8. 

Именно для обеспечения результатов первого 
этапа коллективизации – охраны обобществлен-
ного имущества были приняты, упомянутые выше 
крайне жестокие указы «Об охране имущества госу-
дарственных предприятий, колхозов и кооперации, 
и укреплении общественной (социалистической) 
собственности» от 7 августа 1932 г. и «О борьбе со 
спекуляцией» от 23 августа 1932 г. 

Указ от 7 августа 1932 г. был нормативным ак-
том чрезвычайно широкого действия. По сути, был 
направлен на искоренение малейших посягательств 
или таковых попыток на обобществленную соб-
ственность. Конкретных составов преступлений 
в нем не закреплялось. Этот пробел восполнялся 
многочисленными разъяснениями Верховного Суда 
СССР и директивными распоряжениями высших 

государственных и партийных инстанций, касаю-
щихся практически всех сфер. 

По указу от 7 августа 1932 г. предъявлялись 
обвинения даже за малозначительные дела, на не-
разумность чего неоднократно указывалось судам 
(«комсомолец украл из клуба мандолину, рабочие на 
заводе распили полбутылки спирта, отпущенного на 
санитарно-лечебные цели» и др.). Даже сам проку-
рор РСФСР А.Я. Вышинский в августе 1933 г., при-
знавая, что были допущены «крайности», приводил 
примеры осуждения по этому закону за ловлю рыбы 
из реки, протекавшей мимо колхоза, за хищение 12 
колосков (некто Горохов, 65 лет), за два килограмма 
зерна (некто Кривенко, 66 лет и Рудченко, 60 лет). 
Однако тут же подчеркивалось, что, несмотря на 
явно незначительную общественную опасность по-
добных правонарушений, «нужно иметь в виду, что 
в ряде случаев может иметь место и значительное 
распространение (таких деяний – авт.), требующее 
решительного и беспощадного удара по преступле-
нию, даже ничтожному по цене похищенного. При 
таких обстоятельствах, естественно, постановление 
от 7 августа 1932 г. должно быть применено незави-
симо от ценности похищенного»9. При таком под-
ходе становится очевидно, что простая кража рас-
сматривалась как политическое преступление. 

Изъятие хлеба у крестьян, резкое повышение 
экспорта зерна и засуха 1933 г., а также быстрый 
рост городского населения… Все это привело к 
стремительному росту хищений и иных самых рас-
пространенных имущественных преступлений и 
преступлений против личности. 

В первое время имелись случаи сопротивления 
отдельных судов и работников судебной системы 
неприкрытой репрессивности законодательства: 
квалификация по соответствующим статьям УК 
РСФСР 1926 г., пересмотр явно несоразмерных при-
говоров и др. Так, одним из районных судов Ниж-
него Поволжья 9 июля 1933 г. единоличница Иг-
натьева за кражу с колхозного поля двух килограм-
мов колосьев была приговорена к 10 годам лишения 
свободы. Кассационной коллегией краевого суда ее 
дело было переквалифицировано на п. «г» ст. 162 
УК РСФСР, а мера социальной защиты судебно-ис-
правительного характера снижена до 2-х лет лише-
ния свободы. Президиум краевого суда дело вовсе 
прекратил10.

Какое-то время такой подход судов был чрезвы-
чайно распространен (на 1 ноября 1933 г. в 40% дел, 
связанных с хищениями судами применялась ст. 51 
УК РСФСР, позволяющая существенно смягчать 
наказание). Однако вскоре практика вынесения ща-
дящих приговоров и пересмотра наиболее жестоких 
приговоров встретила резкую отповедь со стороны 
партийно-государственных инстанций. 

Одно из первых указаний на непонимание су-
дами важности закона последовало уже в январе 
1933 г. Было строго указано на недопустимость при-
менение более мягких мер. «Требование политиче-
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ской необходимости должны быть выполнены… 
Репрессия должна быть усилена» (нарком Юсти-
ции РСФСР Н.В. Крыленко). Также категорично 
это требование прозвучало и в постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР и директивах НКЮ: 
«Нельзя применять ст. 51 УК РСФСР… а также 
условного осуждения»11; «… Борьба с хищениями 
общественной собственности есть борьба с классо-
вым врагом за строительство социализма. 

Закон от 7 августа 1932 г. устанавливает жесткие 
меры социальной защиты в отношении расхитите-
лей социалистической собственности: беспощадная 
борьба с ними, применение высшей меры социаль-
ной защиты в качестве основной меры репрессии 
(разрядка наша – авт.) – такова основная линия ра-
боты юстиции в этой области. Быстрота реакции 
и ее беспощадность – основные предпосылки для 
успешности борьбы с расхитителями общественной 
собственности»12. 

Основным дефектом в работе следствия и суда в 
этот период являлось «неумение выявить классовое 
содержание дела и классовое лицо привлеченного к 
следствию»13. 

Особо подчеркивалось, что судебные работники 
– прежде всего члены партии, а уже потом юристы 
и должны понимать «что нужно делать в том или 
ином случае». «Судебные органы выхолащивают 
политику, делают оппортунистического характера 
ошибки. Они берут элементы преступления и судят 
людей (разрядка наша – авт.). Нужно подходить к 
этим вопросам с точки зрения партии». Для усиле-
ния давления на судейский корпус вводились поде-
кадные отчеты председателей коллегий «о каратель-
ной политике народных судов». 

Наиболее строптивые судьи за вынесение «мяг-
ких» приговоров подвергались не только дисципли-
нарным взысканиям, но и более суровым мерам, 
вплоть до расстрела, основания для чего в склады-
вающихся условиях находились быстро.

В данном отношении можно отметить и роль 
прокуратуры, которая первоначально не проявляла 
особого рвения в раскрутке маховика репрессий. 

Поэтому, несмотря на то, что формально НКВД 
мог возбуждать дела только по ст. 58 УК РСФСР 
(вредительство) и 58 УК РСФСР (контрреволюци-
онная агитация и пропаганда), из-за фактического 
самоустранения органов прокуратуры практически 
на всем протяжении 30-х годов большинство уго-
ловных дел возбуждалось именно органами НКВД, 
а не прокуратурой. Более того, до 1936 г. со стороны 
многих работников прокуратуры были активные 
попытки противодействовать репрессиям, в виде 
опротестования, переквалификации дел на более 
мягкие либо вовсе бытовые составы преступлений.

В ответ на обращения по поводу массовости и, 
в значительной степени, слабой обоснованности 
уголовных дел, рассматриваемых тройками НКВД в 

Прокуратуру СССР органам на местах было реко-
мендовано игнорировать подобные факты, а «вызы-
вающие сомнение «троечные» дела «опротестовы-
вать годика через два»14, то есть, примерно, в 1937 
г. Самых «непонятливых» прокуроров просто «вы-
чищали». 

В связи с этим, после особо масштабных «чи-
сток» органов прокуратуры в 1938 г. она начала 
остро ощущать кадровые проблемы, ставшие еще 
более актуальными после мобилизации многих со-
трудников в ряды РККА в ходе начавшейся войны 
с Финляндией. Например, как отмечает И.И. Олей-
ник, в 1940 г. в прокуратуре Ивановской области на 
90% штат сотрудников был укомплектован «выдви-
женцами», не имеющими ни юридического образо-
вания, ни опыта работы.

Предпринятыми руководством партии и госу-
дарства мерами уже к середине 1930-х годов сопро-
тивление работников сферы юстиции было слом-
лено. В последующие годы дальше сетований по 
поводу многочисленных осуждений за «контррево-
люционные» преступления бедняков и середняков, 
совершивших бытовые преступления, ни суды, ни 
отдельные судебные и прокурорские работники 
идти не осмеливались15. Впоследствии практика су-
дов выработала ряд смягчающих ответственность 
обстоятельств, позволявших заменять, в частности, 
расстрел десятью годами лишением свободы. К та-
ким обстоятельствам относились: незначительный 
ущерб, единичность хищения, первая судимость, 
молодость виновного, отсутствие организаторской 
роли и др.16

Вместе с тем, следует отметить, что уже к весне 
1933 г. основной пик репрессивности в применении 
рассматриваемого Постановления ЦИКа и СНК на-
чал несколько спадать и 27 марта Президиум ЦИК 
СССР в закрытом постановлении «Об итогах приме-
нения Закона от 7 августа 1932 г.» выступил с кри-
тикой его осуществления («перегибы») и предло-
жил судебно-прокурорским органам «дела о мелких 
единичных кражах общественной собственности, 
совершенных трудящимися из нужды, по несозна-
тельности и при наличии других смягчающих вину 
обстоятельств, разрешать на основании статей УК 
союзных республик», то есть теперь уже в общем 
порядке17. Также было принято решение о прекра-
щении массовых депортаций крестьян, упорядоче-
нии производства арестов и о разгрузке мест заклю-
чения. К 1 июлю 1933 г. было отменено от 50 до 60% 
приговоров по этим делам18. Постановлением ЦИК 
и СНК СССР об амнистии от 29 июля 1935 г. с кол-
хозников, осужденных к лишению свободы на срок 
до 5 лет снималась судимость. 11 августа 1935 г. 
вступил в действие акт об амнистии, в соответствии 
с которым освобождались должностные лица, осу-
жденные за саботаж хлебозаготовок начала 1930-х 
годов. 
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Проводимая сплошная коллективизация пре-
следовала не только экономические и политические 
цели: обеспечение продуктивности сельского хо-
зяйства и, тем самым, способствование проводимой 
индустриализации (обеспечение ее необходимыми 
материальными и людскими ресурсами), а также 
изгнание антисоветского элемента – кулаков из де-
ревни (по сталинской терминологии, с последую-
щим «добиванием остатков умирающих классов»). 
Преследовались также и иные, более глобальные 
цели – социальное переустройство общества и кар-
динальное изменение (ликвидация) традиционных 
его идеологических устоев. Уничтожение векового 
(общинного) уклада жизни подавляющей части на-
селения страны, саморегулирующегося, самодоста-
точного, практически независимого от государства 
и превращение деревни в один из послушных «эле-
ментов» государственных механизмов. И яростное 

сопротивление крестьян, выступающих порой це-
лыми областями против проводимой политики (осо-
бенно в 1920-1923 и 1928-1932 годах) свидетель-
ствовало о крайней болезненности этого процесса. 

Середина 1930-х годов явились переломным мо-
ментом для формирования социалистической кон-
цепции права. Подводя определенный итог, печать 
тех лет констатировала: «С победой социализма в 
городе и деревне советское право превращается в 
социалистическое не только по своему направле-
нию, задачам и целям, не только потому, что оно 
оформляет захват, развитие и укрепление хозяй-
ственных высот и исходит от пролетарского госу-
дарства, но и потому, что оно является выражением 
победившей социалистической экономики, орудием 
ее закрепления и формой регулирования социали-
стического общества по пути его развития к пол-
ному коммунизму»19. 

1 СЗ СССР. 1927. № 12. Ст. 129. 
2 См.: СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360.
3 См.: СЗ СССР. 1932. № 65. Ст. 365.
4 См.: Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М., 2000. С. 109.
5 Хотя еще за месяц до этого на высшем уровне было принято решение, подстегивавшее темпы раскулачивания. Местным 
властям было предоставлено право применять в районах сплошной коллективизации «все необходимые меры борьбы с 
кулачеством», вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов районов и краев проживания 
(Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства 
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»). Острие карательных мер при этом 
было направлено на ликвидацию «контрреволюционного кулацкого актива», для чего в составе местных подразделений 
ОГПУ создавались специальные «тройки». – См.: История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. М., 
2002. С. 51.
6 Также объявлению «врагами народа», пробравшимися в органы НКВД и прокуратуры, сознательно извращавшими советские 
законы, совершавшими подлоги, фальсифицировавшими следственные документы и создававшими с провокационной 
целью дела против невинных людей и осуждению по этому поводу подверглось значительное количество членов различных 
внесудебных органов – милицейских «троек», «спецтроек», «троек» НКВД, «двоек», действовавших в период 1937-1938 
гг. во имя выполнения поставленных партией чрезвычайных задач после выполнения ими своих функций (Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП/б о17 от ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия»). – См.: История 
политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. С. 53-56.
7 См.: Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 1998. С. 250. 
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В современном мире свобода слова признана 
неотъемлемой ценностью демократиче-

ского общества. Так, в ст.29 Конституции Россий-
ской Федерации 1993 года закрепила свободу слова, 
указав пределы ее реализации и дополнительно вы-
делив запрет цензуры.

В Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации в декабре 2016 года Президент 
Российской Федерации отметил: «В культуре, поли-
тике, средствах массовой информации, обществен-
ной жизни, полемике по экономическим вопросам 
никто не может запретить свободно мыслить и от-
крыто высказывать свою позицию».

Если обратиться к истории, то главным достиже-
нием Организации Объединенных Наций с момента 
ее создания в 1945 г. явилась выработка новых уни-
версальных стандартов защиты прав человека. Од-
нако и сегодня остается серьезная проблема: необ-
ходимо убедить государства следовать на практике 

этим стандартам, в настоящее время включенным в 
региональные и всемирные международные дого-
воры о правах человека. Каждый из основных до-
говоров предусматривает определенный механизм 
его применения. Право на свободу мнения, свободу 
слова и информации включено во все международ-
ные конвенции.

Однако вводя цензуру устного или печатного 
слова, оправдывая закрытость или преследования 
инакомыслящих, органы государственной власти 
ссылаются на разнообразные причины и основания. 
Такого рода основания нередко бывают неправомер-
ными - в том смысле, что в международном праве 
их достаточно для установления ограничений, и они 
являются лишь предлогом для подавления критики 
и инакомыслия либо маскируют другие незаконные 
цели.

Вмешательство в свободу иметь собственное 
мнение не может быть оправдано ни при каких ус-
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ловиях. Однако следует сказать, что ограничения 
свободы выражения этого мнения и доступа к ин-
формации в определенных обстоятельствах могут 
быть обоснованными. Решающим критерием яв-
ляется то, как запрет применяется: не ведет ли он 
к полному отказу от свободы слова во имя некоего 
конкурирующего права или интереса1.

Общий принцип может быть сформулирован 
следующим образом: «свобода - правило, ее огра-
ничение - исключение «. Бремя доказывания обо-
снованности того или иного запрета должны нести 
установившие его власти, и должна быть предусмо-
трена возможность оспорить запрет посредством 
процедуры, независимой от исполнительной власти.

Тезис о том, что свобода слова может быть огра-
ничена в интересах защиты прав других, составляет 
наиболее бесспорное основание для применения 
цензуры и признается различными правовыми си-
стемами. Рассмотрим основные понятия, касающи-
еся свободы слова и цензуры.

В качестве первого понятия рассмотрим диффа-
мацию. Это общепринятый юридический термин, 
которым обозначается правонарушение, состоя-
щее в причинении вреда репутации или чести по-
средством произнесения слов или их публикации. 
Диффамация запрещена уголовным и гражданским 
кодексам многих стран мира (Дания, Королевство 
Бельгия, Королевство Норвегия, Исландия, Ав-
стрийская Республика, Французская Республика и 
другие). В одном из решений Европейского суда по 
правам человека (по делу Лингенс против Австрии, 
1986 г.) проводится различие между частным лицом 
и так называемой «общественной фигурой», т.е. ли-
цом, привлекающим к себе внимание общественно-
сти (политики и знаменитости должны проявлять 
большую терпимость к критике в их адрес, нежели 
обыватели). Однако такое разграничение не полу-
чило общего признания. На деле все обстоит нао-
борот.

Лица, занимающие высокое положение - пре-
зиденты, монархи, главы государств, военачаль-
ники и судьи защищаются законами, устанавлива-
ющими уголовную ответственность, иногда вплоть 
до смертной казни, за критические высказывания 
в их адрес. Во многих странах законы о диффама-
ции создают серьезные препятствия для работы 
средств массовой информации. Так, например, зако-
нодательство Федеративной Республики Германии 
прямо запрещает оскорблять президента страны и 
прочих госслужащих. Эти меры не дают возможно-
сти средствам массовой информации критиковать 
власть. Такие составы преступлений, как «оскор-
бление величества», предусмотренные Уголовным 
кодексом Голландии, в том числе с распростране-
нием ответственности на деяния, совершенные в 
отношении уже умерших лиц, не соответствуют 
международным стандартам.

В качестве второго положения выделим приват-
ность - общее понятие, обычно выражается в таких 
терминах, как право на уважение частной жизни 
лица, его дома и корреспонденции. Именно в таком 
значении приватность признается международными 
документами о правах человека и национальными 
законодательствами как фундаментальное право.

Хотя ряд средств массовой информации склонно 
игнорировать приватность, она в то же время явля-
ется важным условием их расследований. Напри-
мер, источники информации зачастую соглашаются 
беседовать с журналистами лишь тогда, когда чув-
ствуют уверенность в том, что их инкогнито не бу-
дет раскрыто. Совершенно так же в случаях, когда 
средства коммуникации контролируются, люди 
остерегаются свободно разговаривать или писать 
из боязни, что их частные письма прочитываются, 
а разговоры подслушиваются правительственными 
агентами.

В качестве третьего понятия рассмотрим цен-
зуру. Цензура - система государственного контроля 
за содержанием и распространением информации, 
в том числе в печатной продукции, произведениях 
искусства, интернет-сайтов, передачах радио и те-
леэфира также личной переписки, которая носит 
цель недопущения или ограничения распростране-
ния идей и позиций, которые нежелательны для дей-
ствующей власти.

Устанавливая запрет на свободу слова и вводя 
цензуру, органы государственной власти власть ру-
ководствуются следующими категориями:

Защита интересов общества используется как 
властями, выступающими за введение цензуры, так 
и защитниками свободы слова - каждым со своих 
позиций для подкрепления их высшими политиче-
скими соображениями;

Обеспечение национальной безопасности - наи-
более распространенный довод в пользу установле-
ния цензуры и секретности, так как оно направлено 
на защиту страны от угрозы для ее политической и 
экономической независимости, территориального и 
юридического суверенитета, культурных ценностей 
и образа жизни, исходящей от других государств2.

Забота о моральных устоях общества, нравствен-
ности и «добрых нравах» (общественная мораль) 
рассматривается международными стандартами по 
правам человека как оправданное основание для за-
претов. Однако подобные запреты можно налагать 
лишь при условии, что они «предусмотрены зако-
ном» и «необходимы». Типичные примеры ограни-
чений - «непристойность» и «богохульство», кото-
рые фигурируют в законодательствах многих стран, 
среди которых католические - Республика Ирлан-
дия, Дания и Королевство Норвегия, мусульманские 
страны - Турция, Исламская Республика Пакистан, 
Ливия, судебная система которых действует на ос-
нове принципа суд шариата. Главной целью здесь 
является забота о подрастающем поколении. Однако 
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в разных культурах эта цель трактуется по-разному, 
что проявляется в попытках обосновать более ши-
рокое применение цензуры, чем только «вызванное 
необходимостью».

В ряде стран языковое и культурное домини-
рование этнических и лингвистических групп осу-
ществляется с помощью цензуры и путем ущемле-
ния права на пользования родным языком. Так, на-
пример, 28 сентября 2017 года на Украине вступил 
в силу Закон «Об образовании», устанавливающий 
жесткие ограничения на использование языков наци-
ональных меньшинств. Документ уже вызвал шквал 
критики со стороны некоторых европейских стран. 
Все это может привести к разрушению целостности 
отдельных языковых и культурных общин. В неко-
торых странах сокращается преподавание языков 
и диалектов и этническим группам отказывается в 
доступе к средствам массовой информации.

Все основные институты общества, органы го-
сударственной власти и религиозные организации, 
связаны долгом защищать тех, от чьего имени они 
выступают, и обеспечивать их основные права. Но 
конфликт интересов может иметь своим послед-
ствием то, что их роль меняется на противополож-
ную, и тогда свобода слова в первую очередь под-
вергается ущемлению. В этой ситуации в современ-
ном обществе важнейшую функцию обеспечения 
свободы слова выполняют правовые формы и сред-
ства легитимации государственной власти. 

Также защита свободы слова должна опираться 
на максимально полное фактическое осуществле-
ние международных стандартов, определяющих 
это право. Если страна имеет конституцию, свобода 
слова должна охраняться конституцией и другим 
законодательством страны. Так, Президент Россий-
ской Федерации в своем интервью американскому 
журналисту Оливеру Стоуну, которое было опубли-
ковано в июне 2017 года, высказал свое видение си-
туации со свободой слова в стране. По его мнению, 
в Российской Федерации соблюдаются международ-
ные стандарты: свобода слова в отношении средств 
массовой информации соблюдается. В стране суще-
ствуют различные телеканалы, радиокомпании, ко-
торые не находятся под контролем государства.

В заключении необходимо отметить, что свобода 
слова в том смысле, в каком она определена между-
народными стандартами, - это не только право рас-
пространять идеи и информацию, но также право 
искать информацию. Это «право знать» нуждается 
в более широкой защите и признании и является 
основополагающим для обеспечения открытости и 
подотчетности правительства населению и институ-
там гражданского общества. Существующие законы 
о свободе информации имеют цель усилить инфор-
мационный поток в отношениях между правитель-
ством и индивидами, как с точки зрения количества, 
так и с точки зрения качества информации.

1 Об этом, например: Колмакова Т.Н. Международно-правовой аспект права каждого на свободу слова// Вестник Московского 
университета МВД России . 2016. № 7 . С.27.
2 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
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Annotation. In this paper, the institute of appeal of the Russian Federation has been studied. Special attention is 
paid to the administrative appeal. The topic is relevant, since the legal regulation of the institute of appeal is provided 
by a large number of legal acts, what makes it difficult for individuals and legal entities to organize the defense of 
their rights and freedoms in the Federal bodies of the Executive Power. This paper was tasked to identify the features 
of administrative appeals in several Federal Executive authorities to determine the advantages and disadvantages of 
the appeal. Legal and scientific basis on this topic was analysed in order to solve the target problem. Comparative 
characteristics of the General and Special appeal have been given and the statistics addressing and responding to 
complaints have been studied. In conclusion, the article has highlighted the importance of the administrative appeal, 
given the reasons for the ineffectiveness of this institution and presented the ways of solving this problem.
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Аннотация. В данной статье был изучен институт обжалования Российской Федерации. Особое внима-
ние было уделено административному порядку обжалования. Тема является актуальной, поскольку норма-
тивное регулирование института обжалования обеспечивается большим количеством нормативно-правовых 
актов, что затрудняет физическим и юридическим лицам организовать защиту своих прав и свобод в феде-
ральных органах исполнительной власти.  Перед данной статьей стояла задача выявить особенности адми-
нистративного порядка обжалования в отдельных федеральных органах исполнительной власти, определить 
преимущества и недостатки такого порядка обжалования. Для решения поставленной задачи была проана-
лизирована правовая и научная база по данной теме, приведена сравнительная характеристика общего и 
особого порядка обжалования и изучена статистика рассмотрения и удовлетворения жалоб. В заключение 
статьи была обозначена значимость административного порядка обжалования, приведены причины неэф-
фективности данного института и представлены способы решения данной проблемы. 

Ключевые слова: жалоба; обжалование решений, действий, бездействий органов государственной вла-
сти и их должностных лиц; досудебное урегулирование споров; Федеральная таможенная служба; Феде-
ральная налоговая служба; отмена решений органов государственной власти и их должностных лиц
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рых органов государственной власти Российской Федерации и их должностных лиц. Международный жур-
нал конституционного и государственного права. 2018;1: Стр. 96-98.

Конституция Российской Федерации га-
рантирует защиту прав и свобод. Права и 

свободы могут защищаться любыми, не противо-

законными способами, в том числе через механизм 
подачи жалоб в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 
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Решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти и их должностных лиц мо-
гут быть обжалованы двумя способами: админи-
стративным и судебным. В данной статье будет рас-
смотрен административный порядок обжалования. 
Данный порядок регламентируется большим коли-
чеством законодательных актов: это и Федеральный 
закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», и 
ст. 53 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-
ФЗ «О полиции», и глава 3 Федерального закона от 
27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации», и Федеральный 
закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также иными норматив-
ными правовыми актами РФ (КоАП РФ, ГПК РФ, 
НК РФ, АПК РФ и другие). 

Общий порядок обжалования определен Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ1. 

Однако согласно указанному федеральному за-
кону он применяется в отношении жалоб, только 
если иными федеральными конституционными за-
конами или федеральными законами не установлен 
иной или же особый порядок обжалования. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения 
жалоб на решения, действия (бездействие) тамо-
женных органов и их должностных лиц определен 
главой 3 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон о 
таможенном регулировании), а налоговых органов 
и их должностных лиц разделом VII Налогового ко-
декса Российской Федерации. 

Таким образом для вышеуказанных федераль-
ных органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц установлен особый порядок обжалования 
их решений, действий и бездействий, который, на 
мой взгляд, существенно отличается от общего по-
рядка различными аспектами.

Так, правом на обжалование решения, действия 
(бездействия) таможенного/ налогового органа или 
его должностного лица, наделено любое лицо, если 
таким решением, действием (бездействием), по мне-
нию этого лица, нарушены его права, свободы или 
законные интересы, ему созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена на него ка-
кая-либо обязанность. В данных нормах права уже 
наличествует определенная особенность, так как 
правом обжалования наделено лицо, чьи права, сво-
боды и законные интересы были непосредственно 
нарушены. Из этого следует, что лицо не может по-
дать жалобу в защиту, например, третьих лиц. 

Стоит отметить, что у налоговых органов су-
ществует несколько видов жалоб (апелляционная 
жалоба и жалоба2), что уже существенно отличает 
данный порядок от общего.

Также, ещё одно существенное отличие порядка 
обжалования в налоговых органах состоит в том, 
что процесс подачи жалобы (апелляционной жа-
лобы) в вышестоящий налоговый орган происходит 
через налоговый орган чьё решение обжалуется. То 
есть именно он направит жалобу в вышестоящий 
налоговый орган. В таможенные органы её можно 
подать как через обжалуемый орган, так и непосред-
ственно в вышестоящий. 

Следующая особенность – в ФТС России обжа-
лованы могут быть только те решения, срок давно-
сти которых составляет не более 3 месяцев со дня, 
когда лицу стало известно или должно было стать 
известно о нарушении его прав, свобод или закон-
ных интересов, создании препятствий к их реали-
зации либо о незаконном возложении на него ка-
кой-либо обязанности. В ФНС России срок на по-
дачу жалобы определяется в зависимости от вида 
оспариваемого акта налогового органа, действий 
(бездействий) должностных лиц: один месяц — для 
апелляционных жалоб на не вступившее в законную 
силу решение по налоговой проверке; один год — 
для жалоб на вступившее в законную силу решение 
по налоговой проверке; три месяца — для жалоб в 
ФНС России на решения, вынесенные территори-
альными налоговыми управлениями по результатам 
рассмотрения жалоб налогоплательщиков. 

Также известно, что ФТС России невозможно 
подать жалобу через информационные системы 
общего пользования (факс, электронная почта), по-
средством телеграфной связи, так как там будет от-
сутствовать собственноручная подпись заявителя, 
когда в общем порядке обжалования такая возмож-
ность присутствует. Следует отметить, что ФНС 
России, в отличие от ФТС России принимает жа-
лобы в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, с использованием сети 
интернет. Данное положение введено сравнительно 
недавно, а именно в 2016 году (ранее - как в ФТС 
России). Таможенный орган же на основании пун-
кта 2 части 1 статьи 44 Федерального закона о та-
моженном регулировании отказывает в рассмотре-
нии жалобы по существу, на основании отсутствия 
собственноручной подписи. Существуют и иные 
причины отказа рассмотрения жалобы. Стоит отме-
нить, что данных причин у ФТС России больше, чем 
у ФНС России. 

В порядке рассмотрения жалобы в ФНС России 
если при рассмотрении спора обнаружится несо-
ответствие между информацией, представленной 
налогоплательщиком, и материалами жалобы, то 
налогоплательщик сможет лично участвовать в рас-
смотрении такой жалобы. Данное положение выра-
жает существенное отличие от общего администра-
тивного порядка, так как при таком порядке лицо, 
подаваемое жалобу не может присутствовать на её 
рассмотрении, а лишь может лично подать жалобу, 
что является слабой стороной данного порядка. 
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Одним из главных отличий от общего порядка 
обжалования в ФНС России является обязатель-
ность административного обжалования перед обра-
щением в суд, когда по общему порядку обжаловать 
решение можно по своему усмотрению или судеб-
ным, или административным способом.  Таким об-
разом, налоговые споры урегулируются последова-
тельно – сначала в досудебном, а далее – в судебном 
порядке. После введения процедуры обязательного 
досудебного обжалования количество поступаю-
щих жалоб с 2009 снизилось на 35 %. 

Также ФНС России большое внимание уделя-
ется развитию внесудебных способов урегулиро-
вания налоговых споров для налогоплательщиков. 
Так, Федеральным законом от 04.11.2014 № 348-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» в Налоговый ко-
декс Российской Федерации введен институт нало-
гового мониторинга – внесудебного урегулирования 
налоговых споров. Целью данного нововведения 
являлось улучшение качества администрирования, 
снижение количества споров и повышение опреде-
ленности в применении норм налогового законода-
тельства. 

Теперь же разберём подробнее применение 
данного института. К сожалению, как показывает 
практика, довольно часто происходят ситуации, 
когда жалобу удовлетворяют лишь при повторном 
обращении уже в вышестоящую инстанцию. Рас-
смотрим один из примеров такой ситуации в ФТС 
России.  

Одна фармакологическая компании подала жа-
лобу на решение таможенного поста по поводу не-
правомерного налогового обложения медицинских 
товаров в таможню. Таможня обжалуемое решение 
признала правомерным и в удовлетворении жалобы 
фармакологической компании отказала. Тогда жа-
лоба была подана в вышестоящую инстанцию – 
ФТС России. Заявитель ссылался на неправильное 
применение таможенным органом норм права, в 
силу действующего постановления  Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об 
утверждении перечня медицинских товаров, реа-
лизация которых на территории Российской Феде-
рации и ввоз которых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобо-
ждаются от обложения) налогом на добавленную 
стоимость», а также на соблюдения фармакологиче-
ской компании всех условий предоставления нало-
говой льготы с документальным подтверждением. 
ФТС России принял решения об удовлетворении 
жалобы, основываясь на положениях подпункта 1 
пункта 2 статьи 149 и подпункта 2 статьи 150 НК 
РФ, по которым не подлежит налогообложению 

ввоз на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, ме-
дицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации. 

Данный пример наглядно демонстрируют факт 
того, что институт обжалования нуждается в дора-
ботки с целью предотвращения подобных ситуаций. 

Обратимся к статистике жалоб, подаваемых в 
ФТС России, на неправомерные решения, действия, 
бездействия таможенных органов и их должност-
ных лиц. За 9 месяцев 2017 года было подано более 
5 тысяч жалоб из которых было рассмотрено чуть 
больше 3 тысяч, а удовлетворено всего в районе 2 
тысяч. Исходя из этого, мы видим, что большое ко-
личество жалоб не проходят процесс рассмотрения 
из-за отказа в рассмотрении по существу по причи-
нам, указанных мною ранее. 

Значимость административного порядка об-
жалования вызвана необходимостью защиты прав, 
свобод и интересов граждан, а также затратностью 
и длительностью рассмотрения жалобы в судебном 
порядке обжалования. 

На сегодняшний день, к сожалению, институт 
обжалования не является достаточно эффективным 
из-за отсутствия:

 - Заинтересованности органов государствен-
ной власти в своевременном рассмотрении и удов-
летворении жалоб граждан.

 - Механизмов влияния граждан на качество 
осуществления государственного управления. 

 - Систематизированности законодательной 
базы по данной теме.

 - Юридической подкованности граждан и 
юридических лиц по данной теме. 

 - Преодолеть неэффективность института об-
жалования можно посредством:

 - Установления более серьёзного вида на-
казания за нарушение сроков рассмотрения жалоб 
должностными лицами. 

 - Популяризация института обжалования ре-
шений, действий и бездействий органов государ-
ственной власти и их должностных лиц. 

 - Внедрение технологии блокчейн в меха-
низмы обжалования с целью сокращения влияния 
человеческого фактора при решение типовых задач.   

Следует отметить, что данный институт посто-
янно подвергается изменениям, с целью преодоле-
ния своих недостатков, но пока, к сожалению, же-
лаемый результат ещё не достигнут. Однако стоит 
отметить, что довольно большой процент жалоб 
удовлетворяют, а это значит, что благодаря работе 
института обжалования многим удается добиться 
справедливости. 

1Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации
2 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2017)
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Россия является членом ООН, входит в 
Совет Европы, СНГ, а также принимает 

участие в целом ряде влиятельных международ-
ных организаций, региональных структур, меха-
низмов межгосударственного диалога и сотруд-
ничества. Происходящие процессы интеграции 
Российского государства в мировое сообщество 
обусловливают необходимость изучения значе-
ния международного права для развития совре-
менного административного права. 

Данная тема рассматривалась такими авто-
рами, как Ордина О.Н., Мамедов А.А., Васечко 
А.А., Марочкин С.Ю., Чихладзе Л.Т. и др.

В современном международном праве суще-
ствует огромное количество норм, созданных до-
говорами между государствами. В Венской кон-
венции о праве международных договоров от 23 

мая 1969г. договор определяется как «междуна-
родное соглашение, заключенное государствами 
в письменной форме» (ст. 2 Конвенции). Согласно 
п. «а» ст. 2 ФЗ «О международных договорах РФ», 
под международным договором РФ понимается 
международное соглашение, заключенное РФ с 
иностранным государством (или государствами) 
либо с международной организацией в пись-
менной форме и регулируемое международным 
правом независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном документе или в нескольких 
связанных между собой документах, а также не-
зависимо от его конкретного наименования. На 
практике возможны самые различные наимено-
вания международного договора, в частности до-
говор, соглашение, конвенция, протокол, обмен 
письмами и т.д1.
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Конституция РФ 1993 г. наделяет междуна-
родные договоры наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
юридическим свойством действовать в правовой 
системе России и в случае возникновения колли-
зии с законом иметь приоритет в применении2.

Эти основополагающие начала Конституции 
РФ были учтены при подготовке КоАП РФ, ч. 2 
ст. 1.1 которого гласит: «Настоящий Кодекс ос-
новывается на Конституции Российской Федера-
ции, общепризнанных принципах и нормах меж-
дународного права и международных договорах 
Российской Федерации. Если международным 
договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законода-
тельством об административных правонаруше-
ниях, то применяются правила международного 
договора»3.

Международный договор подлежит примене-
нию, если РФ в лице таких компетентных орга-
нов государственной власти выразила согласие 
на обязательность для неё международного дого-
вора посредством одного из действий, перечис-
ленных в ст. 6 ФЗ «О международных договорах 
РФ»: подписание договора; обмена документами, 
образующими договор; ратификация договора; 
утверждение договора; принятие договора; при-
соединение к договору; любой иной способ, о ко-
тором условились стороны.

Международные договоры и соглашения РФ 
регулируют вопросы организации и осуществле-
ния административно-публичной деятельности, 
в частности, вопросы организации охраны госу-
дарственной границы, обеспечения обороны и 
безопасности России, обеспечения таможенного 
режима, выявления и пресечения административ-
но-правовыми методами преступлений и иных 
правонарушений. 

Примерами международных договоров и со-
глашений, содержащих нормы административ-
ного права являются:

Договор между РФ и США от 17.06.1992 «Об 
избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и капитал»;

Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожения (Париж, 13 января 
1993 г.);

Конвенция о взаимном признании и ис-
полнении решений по делам об адми-
нистративных нарушениях правил до-
рожного движения (ратифицирована 

Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 года 
N 134-ФЗ);

Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод была принята 4 ноября 
1950 г. 

Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка (Принят резолюцией 
34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 дека-
бря 1979 года).

Исходя из смысла ч. 3 и ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ, ч.3 ст. 5 ФЗ «О международных дого-
ворах РФ», судами непосредственно могут при-
меняться те вступившие в силу международные 
договоры, которые официально опубликованы в 
Собрании законодательства РФ или Бюллетене 
международных договоров.

В п. 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 г. указано, что между-
народные договор, имеющие прямое и непосред-
ственное действие в правовой системе РФ, приме-
нимы судами при разрешении административных 
и иных дел, в частности, при рассмотрении дел об 
административных правовых нарушениях, если 
международным договором установлены иные 
правила, чем предусмотренные законодатель-
ством об административных правонарушениях4. 

Рассмотрим пример, когда суд при разреше-
нии административных споров обращался к меж-
дународному договору, содержащему нормы ад-
министративного права.

Так, в Конвенции «О Дорожном движении» 
содержащиеся в Приложении №6 нормативные 
положения в части требований, предъявляемым 
к национальному водительскому удостоверению, 
явились основанием для отмены постановлений 
начальника ОГИБДД ОВД по Петушинскому рай-
ону от 12.03.2009 о привлечении к администра-
тивной ответственности в виде штрафа гражда-
нина А. по ч.1 ст.12.7 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и гражданина Б по ч.3 
ст.12.7 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

Решениями судьи Петушинского районного 
суда г. Владимира от 08.04.2009 вышеуказанные 
постановления должностного лица были отме-
нены, производства по делу прекращены на осно-
вании п.2 ч.1 ст.24.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения.

Мотивируя свой вывод, судья в решении ука-
зал, что представленное гражданином А води-
тельское удостоверение гражданина Украины 
соответствовало требованиям, предъявляемым 
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к национальному водительскому удостоверению 
«Конвенцией о дорожном движении».

В соответствии с приложением 6 Конвенции 
указание на дату окончания действия удостовере-
ния необязательно, если срок действия удостове-
рения не ограничен.

При таких обстоятельствах, суд не усмотрел 
в действиях Гражданина А состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.12.7 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях (управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством), а в действиях граж-
данина Б – состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч.3 ст.12.7 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
(передача управления транспортным средством 

лицу, заведомо не имеющему права управления 
транспортным средством или лишенному такого 
права). 

Безусловно, существует еще огромное коли-
чество различных международных договоров, ко-
торые содержат нормы административного права. 
На сегодняшний день правовая система Россий-
ской Федерации становится иной, более широкой 
по содержанию, охватывает явления правовой 
действительности не только внутригосударствен-
ные, но и связанные с международным правом. 
В связи с этим изучение вопросов администра-
тивной ответственности невозможно без учета 
международных правовых актов, признанных 
Российской Федерацией и интегрированных в ее 
правовую систему.

1 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ», 17.07.1995, N 29, ст. 2757
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // «Собрание законодательства 
РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
3 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с 
изм. от 04.12.2017). [электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://
pravo.gov.ru/
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5(ред. от 05.03.2013) «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 
[электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
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Агропромышленный комплекс (далее – АПК) 
является одним из важнейших комплексов в 

экономике любой страны. От его состояния напря-
мую зависит уровень продовольственной безопас-
ности страны и, как следствие, ее политическая и 
экономическая конкурентоспособность.

АПК  нашей страны находится в фазе «оживле-
ния». Центральный Банк РФ сменил политику ва-
лютного таргетирования на политику инфляцион-
ного таргетирования, что снизило конкурентоспо-
собность импортного продовольствия, удобрений и 
техники на внутреннем рынке и стало толчком для 
развития отраслей АПК.

Большую роль сыграла государственная под-
держка отраслей АПК, реализуемая с помощью на-
логово-бюджетных (налоговые льготы, субсидии, 
льготная цена на сельскохозяйственное оборудова-
ние и технику, государственные закупки) и денеж-
но-кредитных инструментов (льготные кредиты в 
условиях повышения ключевой ставки), комплекс-
ных программ стимулирования агропромышлен-
ного комплекса (развитие социальной и инженер-
ной инфраструктур).

С другой стороны, после того, как со стороны 
США, ЕС и других европейских стран были вве-
дены экономические санкции против России, ко

торые способствовали: закрытию доступа к внеш-
ним инвестициям, росту неопределенности в эконо-
мике, ухудшению макроэкономических показателей 
и сокращению горизонта планирования, пришлось 
пересмотреть  планы которые были поставлены 

в указе Президента РФ от 30.01.2010 N 120 "Об 
утверждении Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации" с горизонтом пла-
нирования до 2020 года. Изначально, в соответствие 
с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия го-
сударственная поддержка должна была составить 
примерно 200 млрд. рублей1.

В условиях санкций и экономической неста-
бильности, по оценкам Министерства сельского хо-
зяйства РФ, дополнительно на поддержку функцио-
нирования отрасли потребуется 676 млрд. рублей в 
течение следующих 6 лет.

Существующая система государственной фи-
нансовой поддержки агропромышленного ком-
плекса с четким преобладанием бюджетных суб-
сидий не позволяет в полной мере реализовать 
поставленные цели и задачи. Как полагают отече-
ственные и зарубежные эксперты, применяемые 
налоговые льготы и преференции многочисленны, 
бессистемны и поэтому неэффективны. Для выявле-
ния причин неэффективного использования инстру-
ментов налогово-бюджетного стимулирования не-
обходимо систематизировать и инвентаризировать 
существующий регулирующий инструментарий 
сферы, а также оценить  систему контроля.

После закрытия внешнего фондирования для 
банковской сферы и при ограниченной возможно-
сти привлечения ресурсов на внутреннем рынке, по-
вышается вероятность удорожания кредита. Доро-
гой кредит предприниматели  агропромышленного 



103

Международный журнал конституционного и государственного права • 1/2018

комплекса не только малые и средние, но и крупные, 
не в состоянии себе позволить. 

Формируется необходимость в увеличении го-
сударственной поддержки в форме налоговых и 
кредитных льгот, но, с другой стороны, в связи с 
этим возникает потребность в более жестком госу-
дарственном контроле реализации налогово-бюд-
жетной и денежно–кредитной стимулирующей 

политики в сфере АПК. А также потребность у 
субъектов регулирования и контроля в разработке 
и использовании более «тонких», целевых инстру-
ментов как налогово-бюджетных, так и кредитных, 
а также повышение эффективности комплексных 
инструментов развития отраслей АПК и сельскохо-
зяйственных территорий.

Таблица 1.
SWOT – анализ АПК на современном этапе.

• значительное количество пахотных земель;
• значительные водные ресурсы;
• развитая промышленность по производству мине-
ральных удобрений;
• существенный научно-исследовательский 
• потенциал.

Возможности, которые предоставляет Доктрина: 
• налоговые льготы; 
• субсидии; 
• налоговые каникулы;
• льготное кредитование;
• государственные гарантии кредитов; 
• государственные закупки;
• участие государства в ценообразовании на про-
дукцию отрасли;
• политика импортозамещения;
• рост спроса на отечественную продукцию на 
внутреннем рынке;
• наращивания объемов экспорта отечественной 
сельхозпродукции;
• увеличение объема производимой продукции;
• модернизация сельскохозяйственного машино-
строения, что приведет к уменьшению издержек и сниже-
нию цен на нее.

• падение инвестиционного спроса в условиях 
удорожания кредита;
• высокие издержки
• слаборазвитая инфраструктура (транспортировка, 
переработка, хранение, торговые площадки);
• невысокое качество;
• низкая конкурентоспособность отечественной 
сельхозпродукции;
• недоступность рынка сбыта для средних и мелких 
сельхозпроизводителей;
• существенная дифференциация российских 
регионов по социокультурной инфраструктуре в сельской 
местности;
• дефицит специалистов на местах;
• низкий престиж работы в отрасли;
• отсутствие консультационной помощи хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям.
• старая, ненадежная сельскохозяйственная техника 
с высокими расходами на ее эксплуатацию.

• увеличение нагрузки на бюджеты всех уровней в 
связи с санкциями и антисанкциями, политикой валютного 
таргетирования ЦБ РФ;
• отток зарубежного капитала;
• ограниченность отечественных инвестиционных 
ресурсов, в том числе привлекаемых в АПК;
• таможенная политика зарубежных стран.

Были выявлены достаточно опасные тенден-
ции: падение инвестиционного спроса предпри-
ятий АПК (W), отток внешних инвестиционных 
ресурсов из страны и снижение возможностей от-
ечественных источников инвестирования (Т).

Мировой опыт, в частности, практика госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства 
в Канаде, свидетельствует, что поддержка АПК 
государством должна быть продуманной, а реали-
зуемые инструменты должны постоянно оцени-
ваться  на эффективность воздействия.  

Проанализировав состояние агропромышлен-
ного комплекса в  Канаде и России, можно уви-
деть разницу в инструментах и государственной 
политики в целом. 

Эта разница заключается в более согласован-
ном взаимодействии разных уровней власти,  и в 
недостатке  таких инструментов как: 

• поддержка маркетинга сельскохозяй-
ственной продукции; 

• обучение и повышение квалификации 
фермеров; консультирование по  управлению и 
минимизации рисков в сельскохозяйственном 
производстве; беспроцентные авансовые кредиты 
для проведения весеннее - полевых работ. 

Если учесть опыт данной страны и адапти-
ровать его под российскую экономику, то эти 
инструменты смогут дополнить уже имеющиеся 
(успешно функционирующие).

Рассмотрев совокупность инструментов од-
ного из лидеров в кредитовании и обслуживании 
АПК – «Россельхозбанк», в условиях недостаточ-
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ности внешнего фондирования, были выявлены 
основные трудности, с которыми ему пришлось 
столкнуться (отсутствие внешних инвестиций, 
увеличение кредитного портфеля, недостаточ-
ная капитализация) и результаты его деятельно-
сти (профинансировано около 500 крупнейших 
инвестиционных проектов в отраслях АПК, что 
способствовало росту уровня продовольственной 
безопасности, созданию новых рабочих мест, по-
вышению качества жизни). 

В условиях снижения инвестиционного 
спроса отечественных производителей, удорожа-
ния кредита,  Россельхозбанк использует целевые 
кредитные программы, стремится проводить эф-
фективную стимулирующую политику предпри-
ятий АПК.

Проанализировав деятельность субъектов го-
сударственного регулирования и контроля АПК 
был сделан вывод, что система государственного 
регулирования и контроля эффективна в совре-
менных условиях. В целях развития и поддержки 
экспорта сельскохозяйственной продукции в Рос-
сийской Федерации создан  и функционирует та-

кой институт поддержки экспорта, как «Россий-
ский экспортный центр», помимо создания этого 
института, государство следит за передвижением 
бюджетных средств, что, в свою очередь, способ-
ствует минимизации финансовых потерь. 

Помимо этого, можно увидеть наиболее эф-
фективные инструменты, которыми пользуется 
государство: дотации, субсидии, гранты, льгот-
ное кредитование. 

И только слаженное и отрегулированное вза-
имодействие всех субъектов регулирования АПК 
– развитие целой экономической отрасли, что не-
сомненно приведет к смягчению последствий ан-
тироссийских санкций;

Выявлены результаты наиболее эффективных 
инструментов денежно-кредитной политики (по-
вышения ключевой ставки), налогово-бюджетной 
политики (льготная цена и субсидии), а также ад-
министративных инструментов (эмбарго) – все 
это способствовало развитию и защите отече-
ственного производителя, увеличению, в некото-
рых направлениях, доли экспорта.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесении изменений в 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, N 1 (часть II), ст. 221.
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Двойное гражданство (бипатризм) – это пра-
вовое положение лица, свидетельствующее 

о том, что оно является гражданином двух или более 
государств, в соответствии с законами государств. 
Иными словами, приобретение двойного граждан-
ства осуществляется только в силу норм нацио-
нального законодательства различных государств. 
Одним из источников возникновения бипатризма 
(от bi – два и греческого patris, patridos – отчество, 
родина; в международном праве – лица, состоящие 
в двойном гражданстве) является существование 
расхождений в законодательстве разных государств 
по вопросам приобретения и утраты гражданства1.   

Двойное гражданство возникает: при террито-
риальных изменениях; при миграции населения; в 

случае коллизии при применении законов о приоб-
ретении гражданства; в результате смешанных бра-
ков и при усыновлении; при натурализации, если 
лицо, приобретающее гражданство другой страны, 
не теряет своего прежнего гражданства и т.д2.

В силу определенных социально-экономиче-
ских, политических, идеологических и других при-
чин институт двугражданства признается в ряде 
государств мира, например, в Великобритании, Бан-
гладеш, Белоруссии, Германии, Израиле, России, 
Франции, Испании и в некоторых странах Латин-
ской Америки и т.д.3.

Гражданство представляет собой устойчивую 
правовую связь человека с государством, выражаю-
щуюся в совокупности их взаимных прав, обязанно-
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стей и ответственности, основанную на признании 
и уважении достоинства, основных прав и свобод 
человека4. 

Конституционным принципом гражданства яв-
ляется предоставляемая гражданину возможность 
иметь гражданство иностранного государства (двой-
ное гражданство) в соответствии с федеральным за-
коном или международным договором Российской 
Федерации. Как правило, двойное гражданство воз-
никает в результате территориальных изменений, 
либо миграции населения. Характерным является 
тот факт, что в настоящее время миграция имеет 
чётко прослеживаемую тенденцию к усилению, тем 
самым, создавая предпосылки для возникновения 
двойного гражданства5. 

Поскольку вопросы гражданства относятся пре-
имущественно к сфере внутригосударственного ре-
гулирования, между государствами, в ряде случаев, 
неизбежно возникают коллизии, порождающие та-
кие явления в сфере межгосударственных отноше-
ний, как двойное гражданство и многогражданство. 

В силу объективного характера этих явлений го-
сударства вынуждены их учитывать в своем законо-
дательстве о гражданстве. Нормам международного 
права в равной мере не противоречит, как прямое 
запрещение двойного гражданства, (если при этом 
не возникает состояние «безгражданства»), так и 
безусловного признание двойного гражданства.

Статья 3 Гаагской Конвенции «О некоторых во-
просах, касающихся коллизий между законами о 
гражданстве» принятой в 1930 году под эгидой Лиги 
Наций, гласит, что лицо, имеющее двойное или мно-
жественное гражданство, может рассматриваться в 
качестве своего гражданина любым государством, 
гражданством которого оно обладает6. 

Согласно ч. 3 ст. 6 Конституции Российской фе-
дерации и ч. 4 ст. 4. Федерального закона о граж-
данстве Российской Федерации 2002 г. никто не 
может быть лишен гражданства или права изменить 
свое гражданство7. Кроме того, в ч. 2 ст. 6 Закона 
закреплено, что приобретение гражданином России 
иного гражданства не влечет за собой прекращение 
гражданства Российской Федерации.

Анализируя сложившуюся практику можно 
рассмотреть наиболее типичные примеры, опреде-
ляющие возникновение двойного, множественного 
гражданства.

Натурализация без утраты предшествующего 
гражданства. Данная ситуация складывается, когда 
приобретение нового гражданства допускает воз-
можность сохранения прежнего, а также в тех слу-
чаях, когда лицо не выполнило необходимые требо-
вания, связанные с выходом из прежнего граждан-
ства, до получения нового8. 

В некоторых странах (например, США) сам 
факт натурализации влечет утрату гражданства. В 
Канаде, Финляндии и т.д. других это происходит 
только в случае добровольного приобретения граж-

данства. Вместе с тем лицо рассматривается как 
гражданин страны, если иностранное гражданство 
ему было предоставлено не по его просьбе, а в со-
ответствии с законом страны в силу рождения, про-
исхождения, территориальных изменений. Министр 
юстиции Японии, в особых случаях, может разре-
шить натурализацию иностранцев, не требуя отказа 
от гражданства государственной принадлежности. 
В Бангладеш, исключения распространяются на тех 
иностранцев, которые вкладывают инвестиции в 
широкомасштабные проекты на территории данной 
страны.

В настоящее время при приеме в российское 
гражданство, также не требуется обязательного от-
каза от иностранного гражданства, если между го-
сударствами заключен договор о двойном граждан-
стве9.

Автоматическое предоставление гражданства 
супруге-иностранке в связи с заключением брака с 
гражданином страны. Двойное гражданство возни-
кает при заключении брака лицами, являющимися 
гражданами различных государств, в тех случаях, 
когда получение гражданства супруга не обуслов-
лено требованием утраты прежнего гражданства, а 
национальное законодательство супруги не рассма-
тривает заключение брака с иностранцем в каче-
стве автоматического условия для утраты прежнего 
гражданства. 

Подобные положения можно встретить в законо-
дательстве о гражданстве ряда стран Азии, Африки, 
Латинской Америки. В некоторых странах граждан-
ство мужа предоставляется безусловно (Ливан, Сау-
довская Аравия). В других странах (Доминиканская 
республика, Камерун) - допускается отказ жены 
от гражданства мужа, если национальный закон 
страны государственной принадлежности супруги, 
позволяет сохранить прежнее гражданство. Число 
стран, в которых супруге-иностранке гражданство 
предоставляется автоматически, сокращается, это 
связано с изменением международно-правовых 
стандартов в данной сфере. Участники Конвенции о 
гражданстве замужней женщины 1957 г. предусмо-
трели, что заключение, расторжение брака, а также 
перемена гражданства мужа, во время существова-
ния брачного союза, автоматически не отражается 
на гражданстве жены (ст.1)10.

Предоставление гражданства ребенку, родивше-
муся в смешанном браке. Исторически, в большин-
стве стран, гражданство ребенка определялось по 
отцу. И сегодня, подобные положения можно встре-
тить в законодательстве ряда стран (Индия, Южная 
Корея). 

Однако в настоящее время подобные подходы 
не являются общепризнанными. Законы о граждан-
стве в ряде европейских государств, США, Японии 
являются нейтральными не зависимо от пола, они 
допускают предоставление гражданства как по 
отцовской, так и по материнской линии. Соответ-
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ственно дети, родившиеся от смешанных браков, 
получают право на гражданство как отца, так и ма-
тери. Согласно российскому закону при различном 
гражданстве родителей, один из которых на момент 
рождения является гражданином РФ, вопрос реша-
ется на основании их письменного соглашения. При 
отсутствии такого соглашения ребенок приобретает 
гражданство России, если он родился на ее террито-
рии, либо если бы иначе он стал лицом без граждан-
ства (ч. 2 ст. 15 Закона о гражданстве 2002 г.).

Рождение ребенка у родителей-иностранцев на 
территории государства, предоставляющего граж-
данство в соответствии с принципом почвы. В США, 
Канаде, Аргентине гражданами признаются лица, 
родившиеся на территории страны. Исключения, 
как правило, касаются детей иностранцев, находя-
щихся на государственной службе своих государств 
или работающих в международных организациях. 
Австрия, Бельгия, Нидерланды разрешают лицам, 
родившимся на территории страны и проживающим 
в ней установленный период времени, приобрести 
гражданство путем подачи простого заявления, по 
достижении или до достижения совершенноле-
тия. В данной ситуации, дети одновременно при-
обретают право на получение гражданства страны 
рождения и государства, гражданами которого явля-
ются родители.

Возникновение двойного гражданства иногда 
является следствием государственной политики, 
направленной на подрыв суверенитета других го-
сударств и закрепление там своего политического 
влияния. 

Причинами возникновения двойного граждан-
ства могут быть также специальные международ-
ные соглашения.

В 60-х годах западноевропейские государства 
– члены Совета Европы, пришли к соглашению о 
том, что двойное гражданство является нежелатель-
ным и его необходимо избегать. В соответствии с 
Конвенцией о сокращении случаев многограждан-
ства и о воинской повинности 1977 г., утрачивают 
прежнее гражданство совершеннолетние граждане 
государств-участников, которые на основе свобод-
ного волеизъявления приобретают гражданство 
другого государства-участника (ч. 1 ст.1)11. Кроме 
того, участники Конвенции брали на себя обяза-
тельство уведомлять о каждом случае приобретения 
гражданства лицами, являющимися гражданами 
государств-участников конвенции (ст. 1 Дополни-
тельного протокола к конвенции 1977 г.). Без такого 
обмена, реализация положений конвенции носит 
случайный характер12. 

Однако, необходимо добавить, что только две 
страны Люксембург и Норвегия ратифицировали 
Дополнительный протокол конвенции. 

В настоящее время ряд государств Европы счи-
тают двойное гражданство вполне приемлемым, в 

связи с ростом мобильности населения, развитием 
миграционных процессов и перемещениями бежен-
цев. Беженцы, как правило, натурализуются чаще и 
быстрее, чем другие иммигранты и от них лишь в 
редких случаях требуется отказ от прежнего граж-
данства, как предварительное условие натурализа-
ции. Даже страны, официально провозгласившие 
своей целью устранение двойного гражданства, на 
практике относятся к нему благоприятно, выделяя 
положительные стороны. 

Традиционные правовые и политические до-
воды против двойного гражданства исходят их того, 
что оно способно создать для человека дополни-
тельные обязанности: человека могут обязать нести 
военную службу в двух государствах, платить на-
логи двум государствам. Лицо с двойным граждан-
ством имеет усеченные права на дипломатическую 
защиту. В отношении лиц с двойным гражданством 
возникают трудности в сфере международных от-
ношений: с одной стороны, может возникнуть спор 
о гражданстве лица между государствами, рассма-
тривающими его как своего гражданина, а с другой, 
по каким-либо причинам, третье государство может 
быть вынуждено решать, какому гражданству лица 
с двойным гражданством следует отдать предпочте-
ние.

Среди положительных последствий установ-
ления двойного гражданства можно назвать: до-
полнительные гарантии реализации и защиты прав 
и свобод личности, выгоды в отношении права на 
жительство в обоих государствах, права на возвра-
щение или  реэмиграцию, возможности сохранения 
гражданства в смешанном браке. Наличие значи-
тельного числа лиц с двойным гражданством может 
способствовать интенсификации связей между го-
сударствами.

Сложное сочетание положительных  и отрица-
тельных сторон двойного гражданства затрудняет 
выработку однозначного отношения к нему. 

Так, например, в Италии с 1992 г., признается 
возможность двойного гражданства; в законодатель-
стве ряда государств оговаривается возможность 
приобретения гражданства определенных стран, 
без утраты прежнего гражданства. В Испании такой 
подход распространяется на иберо-американские 
страны или страны, имевшие или имеющие особые 
связи с Испанией. 

Некоторые станы допускают двойное граждан-
ство при определенных условиях или не требуют 
отказа от прежнего гражданства, при приобретении 
нового. В других станах лицо, обладающее двой-
ным гражданством, обязано выбрать одно из них в 
течение установленного в законодательстве срока.

Каждая страна подходит к решению проблемы 
двойного гражданства сообразно с особенностями 
собственной политики, культуры, демографической 
ситуации, географического положения.
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Устранение двойного гражданства возможно как 
при помощи внутригосударственных, так и между-
народно-правовых мер.

Существует несколько внутригосударственных 
способов сокращения бипатризма.

Представление бипатридам права отказа от од-
ного из своих гражданств (оптация). Такой порядок 
предусмотрен в разд. 12 Закона о Британской госу-
дарственной принадлежности 1981 года13. 

Негативная оптация. В случае рождения ре-
бенка у иностранцев, один из которых родился в 
этой стране (так называемый принцип двойного 
рождения), этот ребенок приобретает гражданство 
данной страны. Но, по достижении совершенноле-
тия такое лицо имеет право отказа от гражданства 
этой страны в течение определенного срока, упу-
стив который оно это право теряет. Такой порядок 
предусмотрен, например, в законодательстве Фран-
ции.

С целью пресечения неограниченного приоб-
ретения гражданства эмигрантами, утратившими 
реальную связь с родиной, законодательство ряда 
государств устанавливает количество поколений 
лиц, постоянно проживающих за границей, которые 
могут передать детям свое гражданство по праву 
«крови». Определяются также условия утраты 
гражданства лицами, родившимися за границей. 
Такой порядок существует в Швеции: гражданин 
Швеции, который родился за границей, никогда не 
проживал в этом государстве и «не пребывал в нем 
таким образом, какой мог бы свидетельствовать о 
его принадлежности к Швеции», утрачивает швед-
ское гражданство по достижении 22 лет.

Практически во всех государствах основной, 
характерной чертой гражданства считается лояль-
ность лица в отношении своего государства. Нару-
шением этой лояльности, как правило, являются по-
ступление на государственную службу или службу 
в армию иностранного государства без разрешения 
государства гражданства, или натурализация в ино-
странном государстве по собственной воле, влеку-
щие экспатриацию в страну первичного граждан-
ства. Принудительная натурализация таких право-
вых последствий не влечет. 

Для сокращения случаев приобретения мно-
жественного гражданства по «праву крови», при 
смешанном браке, законодательство некоторых го-
сударств наделяет детей от такого брака, граждан-
ством по «праву крови» отца (Индия, Таиланд). 

Для предотвращения возникновения множе-
ственного гражданства, при вступлении женщин в 
брак, в абсолютном большинстве правовых систем 
в настоящее время введен принцип, согласно кото-
рому вступление в брак с иностранцем не влияет на 
гражданство женщин. 

Более эффективным и действенным способом, 
по сравнению с внутригосударственными сред-
ствами, является заключение международных до-
говоров14. Это объясняется тем, что внутригосудар-
ственные законодательные акты не могут полно-
стью исключить коллизии законов о гражданстве, в 
силу своего одностороннего характера и не могут, 

следовательно, учитывать возможных изменений в 
законодательстве других государств. 

Заключаемые государствами международные 
договоры могут быть направлены, как на предот-
вращение случаев возникновения двойного граж-
данства, так и на урегулировании его последствий.

К первым относится, упомянутая ранее Кон-
венция о сокращении случаев многогражданства и 
о воинской повинности 1977 г. К данной категории 
договором можно также отнести соответствующие 
конвенции Советского Союза с рядом восточно-ев-
ропейских социалистических государств. Так, по-
средством конвенций между Правительством СССР 
и Правительством ВНР, подписанных в августе 1957 
г. и в январе 1963 г.15, была достигнута договорен-
ность, о том, что в течение одного года все лица, 
считающиеся одновременно как гражданами СССР, 
так и гражданами ВНР, на основании добровольно-
сти имеют право избирать гражданство любой из 
сторон.

Вторая категория международных договоров, 
само двойное гражданство не устраняет. Они заклю-
чаются для регулирования последствий двойного 
гражданства в связи с оказанием дипломатической 
защиты, военной службы. В 1984 г. Франция и Ал-
жир подписали соглашение о том, что лица, обла-
дающие двойным гражданством, могут проходить 
воинскую службу в любой из данных стран, вне за-
висимости от места их жительства.

14 мая 1997 г. в Европейскую конвенцию о 
гражданстве, принятую и открытую для подписа-
ния, включена глава о множественном гражданстве, 
в которой допускается такой правовой статус: Со-
гласно ст. 17 граждане государства-участника, име-
ющие другое гражданство, обладают на территории 
государства-участника, в котором они проживают, 
теми же правами и несут те же обязанности, что и 
другие граждане этого государства-участника. 

Примерами договоров, направленных на уре-
гулирование вопросов двойного гражданства явля-
ются соглашения между Испанией и Аргентиной, 
Россией и Туркменистаном16. Данные договоры до-
пускают сохранение прежнего гражданства, ссыла-
ясь на исторические связи между государствами.

Советское законодательство не признавало ин-
ститута двойного гражданства. Декрет ВЦИК от 1 
апреля 1918 г. «О приобретении прав российского 
гражданства» требовал извещения иностранных го-
сударств о приобретении российского гражданства 
лицами, которые ранее состояли гражданами этих 
государств17. 

Согласно Положениям о гражданстве СССР 
1924 г. (ст. 2), 1930 г. (ст. 4) и 1931 г. (ст. 4) ино-
странные граждане, принятые в гражданство СССР, 
не пользовались  правами и не несли обязанности, 
связанные с принадлежностью к гражданству дру-
гого государства.

Законы о гражданстве СССР 1978 г. (ст. 8)  и 
1990 г. (ст. 2) закрепляли положение, согласно кото-
рому, «за лицом, являющимся гражданином СССР, 
не признается принадлежность в гражданстве ино-
странного государства»18.
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С распадом Советского Союза произошло рез-
кое изменение геополитической ситуации как в 
мире в целом, так и в республиках бывшего СССР.

Становление российского гражданства произо-
шло на фоне прекращения гражданства советского 
союза. Преемственность обусловила главную черту 
российского закона о гражданстве 1991 г.: расши-
рение круга российских граждан посредством пре-
доставления гражданства лицам, проживающим 
за пределами Российской Федерации19. Это выра-
зилось в признании двойного гражданства, отсут-
ствии большинства требований при приеме в граж-
данство, возможности облегченного приема в рос-
сийское гражданство, предоставлении российского 
гражданства лицам, проживающим за пределами 
России. 

Политика, направленная на порождение фак-
тического дойного гражданства, имела свое обо-
снование. Предполагалось, что будут заключены 
договоры с другими странами, прежде всего с быв-
шими республиками в составе СССР об использо-
вании института двойного гражданства, с целью 
поддержки этнических Россиян, проживающих в 
этих республиках. После распада СССР за преде-
лами России оказалось, по разным данным, от 25 до 
30 млн. соотечественников20. Во многих республи-
ках шла откровенная этническая дискриминация, 
ущемляющая права некоренного населения, что, как 
следствие, порождало поток миграции в Россию. 
В этих условиях требовалось политико-правовое 
разрешение сложившейся ситуации и обеспечения 
национальной безопасности России21. В качестве 
одного из основных способов предлагалось разви-
тие института двойного гражданства в Российской 
Федерации. Подразумевается, что предоставление 
двойного гражданства вводит в действие ч. 2 ст. 61 
Конституции РФ, где говорится, что Россия гаран-
тирует своим гражданам защиту и покровительство 
за ее пределами. 

В настоящее время только два государства 
– члена СНГ – Туркменистан и Таджикистан, за-
ключили с Российской Федерацией двусторонние 
Соглашения об урегулировании вопросов, касаю-
щихся двойного гражданства. Данные соглашения 
предусматривают, что каждое из государств - участ-
ников признает за своими гражданами право при-
обретать гражданство другой стороны, не утрачивая 
собственное. При этом, они пользуются в полном 
объеме правами и свободами, а также несут обязан-
ности гражданина того государства, на территории 
которого постоянно проживают. Лица,  обладающие 
двойным гражданством, пользуются защитой и по-
кровительством обоих государств.

Вопрос о двойном гражданстве неоднократно 
рассматривался в органах государственной власти 
России в связи с проблемой соотечественников, 
проживающих в странах СНГ и Балтии. В обра-
щении от 15 февраля 1995 г. «К главам государств 
и правительств Содружества Независимых Госу-
дарств» Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации ставила вопрос о 
достижении согласия в предоставлении этническим 
русским равных прав в приобретении второго граж-

данства. Многие страны СНГ сохранили прежнее, 
характерное как для имперского, так и для совет-
ского периода истории, отрицательное отношение 
к данному институту. А те из государств, которые 
изменили свои взгляды на эту проблему, пока не 
спешат заключать подобные договоры с Россией и 
между собой22.

Двусторонние или многосторонние соглашения 
могли бы действовать временно и смягчить переход 
от старой системы гражданства к новой. В таких 
договорах должны найти отражение вопросы, свя-
занные с изменением гражданства, объём и поря-
док пользования правами и свободами, выполнение 
обязанностей, гарантии защиты и покровительства 
сторон, порядок разрешения основных вопросов в 
связи с толкованием и применением соглашения. 
Возможно также заключение договоров о правовом 
статусе граждан России, постоянно проживающих 
на территории других государств, и граждан этих 
государств, постоянно проживающих на террито-
рии России.

Европейский опыт мог бы быть использован при 
решении вопросов гражданства в рамках СНГ. Ори-
ентиром может служить Европейская конвенция о 
гражданстве 1997 г., содержащая рекомендации, 
связанные с правопреемством государств на пост-
советском пространстве. В частности, предлагается 
создать Центр документации по вопросам граждан-
ства стран СНГ. Основной целью его деятельности 
должно стать: информирование на основе взаим-
ности об изменениях в национальных законода-
тельствах государств-участников СНГ, касающихся 
гражданства; информирование о добровольном при-
обретении гражданства одного государства-участ-
ника гражданами другого государства-участника23. 

Закон о гражданстве России 2002 г. строится 
на концептуально иной основе. Получение граж-
данства теперь связывается с рядом требований, в 
числе которых необходимость отказа от прежнего 
гражданства. Полный отказ от двойного граждан-
ства в новом Законе невозможен из-за конституци-
онной нормы, допускающей двойное гражданство 
(в Российской Федерации с 12 декабря 1993 года 
право граждан иметь двойное гражданство закре-
пляется конституционно).

Согласно ч. 1 ст. 6 названного закона за лицами, 
состоящими в гражданстве Российской Федерации, 
не признается принадлежность к гражданству дру-
гого государства, если иное не предусматривается 
международным договором Российской Федерации.

В силу ст. 6 Закона гражданин Российской Феде-
рации может по ходатайству получить гражданство 
другого государства, с которым имеется соответ-
ствующий международный договор.

В Российской Федерации процесс заключения 
двусторонних договоров об урегулировании во-
просов, связанных с двойным гражданством, после 
подписания договоров с Таджикистаном и Туркме-
нистаном приостановился. В этих условиях только 
разработка и принятие анонсированного в Конститу-
ции РФ и Законе о гражданстве федерального закона 
о двойном гражданстве, может быть перспективным 
решением для законодательного определения ста-
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туса бипатридов в России24. Такой закон позволил 
бы Российской Федерации урегулировать вопросы, 
возникающие в связи с двойным гражданством, 
для всех лиц, обладающих гражданством двух или 
нескольких государств, на которых не распростра-
няются уже заключенные Россией международные 
договоры с Таджикистаном и Туркменистаном, то 
есть, для большинства реально существующих в на-
шей стране бипатридов. Однако, до принятия такого 
Закона положение «двуграждан» в Российской Фе-
дерации фактически останется таким же, каким оно 
было свыше ста лет назад, в Российской Империи, 

когда право на двойное гражданство отвергалось 
категорически, что в тогдашних условиях соответ-
ствовало имперским политическим интересам и 
низкому уровню социальной мобильности основ-
ной массы населения. 

Таким образом, важнейшим практическим ша-
гом в решении проблем бипатризма может стать 
скорейшее принятие, анонсированного статьей 62 
Конституции РФ, федерального закона, который бы 
позволил определить статус лиц с двойным граж-
данством и урегулировать все возникающие в связи 
с этим коллизионные вопросы.
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Реализация конституционного права на об-
разование человека и гражданина является 

одним из приоритетных направлений Российской 
Федерации, от важности данного вопроса зависит 
не только авторитет России в мировом сообще-
стве, но ее благосостояние и национальная без-
опасность1. 

В ходе исторического развития образование 
в России неоднократно подвергалось реформам, 
в разной степени и в различных аспектах меняв-
шим его направленность, содержание и струк-
туру2. 

В настоящее время разворачивается процесс 
совершенствования и выработки новой стратегии 
развития российского образования, которая по-
зволила бы сохранить преимущества традицион-
ного российского образования, обеспечив ему в 
то же время конкурентоспособность в современ-
ном мире и дальнейшее развитие3.

Государственная политика в области образо-
вания и науки, находится в состоянии перманент-
ной модернизации в соответствии с изменением 
приоритетов, нуждается в совершенствовании 
законодательства, которое адаптируется к этим 
изменениям, причем и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях4. При этом законодатель не 

может не учитывать огромный массив междуна-
родных правовых документов, разработанных к 
настоящему моменту.

Мировое сообщество рассматривает право на 
образование как фундаментальное естественное 
основное право человека. Всеобщая декларация 
прав человека (ст. 26) закрепила: обязательность 
начального образования; бесплатность началь-
ного и общего образования; общедоступность 
технического и профессионального образования, 
а также доступность на основе способностей 
каждой личности высшего образования, обозна-
чив тем самым цель образования в мировом мас-
штабе5.

Представляется необходимым рассмотреть 
само понятие «образование» и связанные с 
ним термины. Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
утверждает право каждого человека на образова-
ние: обязательность и бесплатность для всех на-
чального образования, открытость и доступность 
среднего образования в его различных формах 
(включая профессионально-техническое образо-
вание), высшего образования (на основе способ-
ностей каждого) с постепенным введением его 
получения на бесплатной основе6. 



112

International journal of  constitutional and state law• 1/2018

В Пакте более детально описаны цели образо-
вания, которое «должно быть направлено на пол-
ное развитие человеческой личности и сознании 
ее достоинства и должно укреплять уважение к 
правам человека и основным свободам…должно 
дать возможность быть полезными участниками 
свободного общества, а также способствовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
нациями и религиями, содействовать ООН в под-
держании мира».

В отечественный правовой оборот термин 
«образование» ввел русский просветитель Н.И. 
Новиков, применяя его в контексте просвещения, 
то есть «образования разума», либо в контексте 
воспитания – «образования сердца»7. 

При этом просвещение подразумевалось, как 
синоним воспитания, которое считалось общим 
родовым понятием, объединяющим воспитание, 
образование и научение.

Впервые термин «образование» в политиче-
ском смысле применил А.В. Луначарский: «Наше 
слово «образование» происходит от слова «об-
раз». Очевидно, когда народу приходилось опре-
делять, что должно сделать общество из лично-
сти, то рисовалась картина возникновения из 
какого-то материала образа человеческого. Обра-
зованный человек – человек, в котором домини-
рует образ человеческий.». 

В Большой Советской энциклопедии дается 
следующее определение образования: «Образо-
вание – это процесс и результат усвоения систе-
матизированных знаний, умений и навыков. Ос-
новной путь получения образования – обучение 
в различных учебных заведениях. Существенную 
роль в усвоении знаний, умственном развитии 
человека играют также самообразование, куль-
турно-просветительская работа, участие в обще-
ственно-трудовой деятельности»8. 

Такая трактовка, по нашему мнению, не мо-
жет служить основой для юридического толкова-
ния понятия образования, поскольку речь идет в 
данном случае об индивидуальной деятельности 
с целью получения образования, в том числе и по-
средством самообразования9.

Ряд ученых, например, Е.В. Яковлев, под об-
разованием понимают результат усвоения систе-
матизированных знаний и развития интеллекту-
альных качеств личности10. 

В отличие от него, В.В. Губарев значи-
тельно расширяет понятие образования и 
включает в него: 

1. результат или процесс усвоения знаний и 
приобретения умений и навыков; 

2. единение воспитания и обучения; 
3. необходимость встраивания, обучающе-

гося в социум; 
4. фактор формирования личности11

М.С. Андиева, сравнивая понятия образования 
и обучения, приходит к выводу, что образование 
шире по значению, чем обучение, так как имеет 
духовно-нравственную составляющую12 (такой 
подход нашел, по нашему мнению, отражение в 
современной редакции закона об образовании).

Интересна трактовка образования, предло-
женная В.Н. Турченко: «Образование можно 
определить как относительно самостоятельную 
систему, целевой функцией которой является си-
стематическое обучение и воспитание членов об-
щества, ориентированное на овладение опреде-
ленными (согласно формально зафиксированных 
эталонов) знаниями (прежде всего научными), 
ценностями и связанными с ними навыками, уме-
ниями, нормами поведения, содержание, которых 
в конечном счете определяется социально-эконо-
мическим строем данного общества и его матери-
ально-технической базой»13.

Это определение представляется наиболее 
широким и интересным с точки зрения фунда-
ментальной науки юриспруденции, поскольку 
позволяет описать образование как систему об-
щественных отношений, имеющих субъектный 
состав, объект и юридическое содержание, на 
которые оказывает влияние материально-техни-
ческая база и социально-экономический строй14.

В Энциклопедии профессионального образо-
вания обучение раскрывается через следующие 
понятия:

• сообщение знаний, формирование навы-
ков и умений, необходимых для успешного уча-
стия в различных видах социальной деятельно-
сти; 

• общее развитие человека как личности, 
обогащение его духовного мира и творческого 
потенциала.

Толковый словарь русского языка дает следу-
ющее определение образования: 

• получение систематизированных знаний 
и навыков, обучение, просвещение; 

• совокупность знаний, полученных в ре-
зультате обучения.

Результаты исследования показывают, что об-
разование является междисциплинарным инсти-
тутом, исследованием которого занимаются фи-
лософия, педагогика, юриспруденция, экономика, 
социология, теософия и другие отрасли науки15. 
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Предметом настоящего исследования явля-
ется образование как правовая категория, раз-
вивающаяся за счет новых законодательных 
инициатив, разрабатываемых на основании и во 
исполнение вышеупомянутых концептуальных 
разработок в рамках модернизации образования.

Образование в Законе Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании» 
содержит в себе следующее критерии:

- целенаправленный процесс воспитания и об-
учения в интересах человека, общества, государ-
ства, сопровождающийся констатацией достиже-
ния гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней (образо-
вательных цензов);

- получение гражданином (обучающимся) об-
разования, как достижение и подтверждение им 
определенного образовательного ценза, которое 
удостоверяется соответствующим документом16.

Согласно статье 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», образование раскрыва-
ется как единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов17. 

Более лаконично это выражение можно выра-
зить в виде алгоритма: «воспитание + обучение 
= результат»; «знать-уметь-владеть». Например, 
при изучении дисциплины «Конституционное 
право России» относится к базовой части профес-
сионального цикла18. 

Обучающийся должен: 
1. Знать: понятийный аппарат и положения 

основных теорий в области государства и права; 

систему теории государства и права (как области 
научного знания, как учебной дисциплины), ее 
структурно-функциональные связи с элементами 
других систем; содержание институтов теории 
государства и права, исторический и прогности-
ческий аспекты применительно к проблемам и 
процессам в рамках предметной области теории 
государства и права.

2. Уметь: оперировать понятиями теории го-
сударства и права; разбираться в системе теории 
государства и права, ее структурно-функциональ-
ных связях с элементами других систем; анали-
зировать содержание теории государства и права, 
в том числе в историческом и прогностическом 
аспектах.

3. Владеть: навыками применения форми-
руемых в рамках данной компетенции знаний и 
умений в будущей практической деятельности.

Конституция Российской Федерации содер-
жит статью 4319, в которой декларируется право 
каждого гражданина Российской Федерации на 
образование20. 

Содержание конституционного права на обра-
зование можно сформулировать следующим об-
разом: это обеспечение посредством закрепления 
соответствующей нормы в Конституции Россий-
ской Федерации каждому российскому гражда-
нину в соответствии с его интеллектуальным и 
духовным потенциалом равных возможностей на 
приобретение всех видов образования и на обу-
чение в любом из имеющихся в стране учебном 
заведении. На современном этапе приоритетной 
целью нашего общества обозначен переход к ин-
новационному пути развития21. Это принципи-
альная основа развития современного общества, 
которая состоит из пяти основных типов измене-
ний (инноваций): использование новых программ 
образования, обновление технических приборов, 
внедрение новых технологических процессов; 
определение новых рынков сбыта для новой про-
дукции; использование нового сырья; изменение 
в организации производства. 

1 Национальная безопасность. Эриашвили Н.Д., Миронова О.А., Хазов Е.Н., Горшенева И.А., Егоров С.А., Ординарцев И.И., 
Саудаханов М.В., Кальгина А.А., Бакулевская Л.В., Варсеев В.В., Кирсанов А.Ю. Москва, 2017.
2 Теория государства и права: учебник. Бастрыкин А.И., Рассолов М.М., Иванов А.А., Эриашвили Н.Д., Саудаханов М.В., 
Оксамытный В.В., Опалева А.А., Рыбаков А.Ю., Шагиева Р.В., Рассолов И.М., Карнаушенко Л.В., Горбунов М.А., Мамонтов 
А.Г., Кальгина А.А., Кирсанов А.Ю., Калиниченко А.И. / Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, М.: 2016
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преподавательской деятельности в Российской Федерации // Вестник экономической безопасности,  2016, № 6. С. 75 – 78
4 Конституционное право России. Лучин В.О., Эбзеев Б.С., Хазов Е.Н., Белоновский В.Н., Эриашвили Н.Д., Чихладзе Л.Т., 
Пряхина Т.М., Зинченко Е.Ю., Опалева А.А., Осавелюк А.М., Чепурнова Н.М., Прудников А.С., Саудаханов М.В., Чертова Н.А., 
Егоров С.А., Миронов А.Л., Булавин С.П., Алексеев И.А., Варсеев В.В., Кальгина А.А. и др. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Москва, 2018.
5 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года// «Российская газета» от 10.12.1998 г.
6 Конституционное право зарубежных стран. Хазов Е.Н., Лысенко В.В., Зиновьев А.В., Смольяков А.А.
Санкт-Петербург, 2003.
7 Новиков Н.И. Избранное. Прибавление к Московским ведомостям 1783-1784. Введение. М.: Правда, 1983.
8 Большая Советская Энциклопедия. М., Советская энциклопедия, 1974. Т.18. С. 641.
9 Судебная власть в Российской Федерации: тенденции и перспективы развития: монография. Лысов П.К., Эриашвили Н.Д.,  
Саудаханов М.В., Калинин В.Н., Кальгина А.А., Кирсанов А.Ю. / Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, М.: 2016
10 Яковлев Е.В. Теоретические основы управления качеством образования в высшей школе. Челябинск, 1999. С. 26.
11 Губарев В.В. Качество образования (системный взгляд) / Проблемы высшего технического образования: Межвуз. сб. науч. 
тр. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2000.- вып. 16. С. 68-74.
12 Андиева М.С. Конституционно-правовые особенности образования как объекта управления // Право и образование, 2003, 
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13 Турченко В.Н. Научно-техническая революция и революция в образовании. М., 1973. С. 15.
14 Эриашвили Н.Д., Белоновский В.Н., Саудаханов М.В. О соотношении понятий конституционный контроль и конституционный 
надзор в конституционной практике России // Вестник Московского университета МВД России, 2013, № 12. С. 137 – 142
15 Саудаханов М.В., Макеев Р.А. К вопросу о конституционных основах регулирования некоторых аспектов института 
президентской власти в Российской Федерации // Сборник статей по итогам «VI международной научной конференции 
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Н.Д., Саудаханов М.В., Зинченко Е.Ю., Опалева А.А., Чертова Н.А., Осавелюк А.М., Осавелюк А.М., Егоров С.А., Миронов 
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Обзор 2-й ежегодной международной научной конференции 
«Историческая методология в правовой теории», 

посвященной памяти профессора Всеволода Михайловича Курицына

20 декабря 2017 года в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялась Вторая ежегодная международная научная конференция 
«Историческая методология в правовой теории» посвященная памяти 
профессора Всеволода Михайловича Курицына. Основной целью ежегодных 
конференций, посвященных выдающемуся историку и теоретику права является 
решение научных проблем, требующих соотношения историко-правовой науки 
и правовой теории.

В конференции приняли участие руководство и профессорско-
преподавательский состав Университета, адъюнкты, курсанты и слушатели. 
Также в работе конференции приняли участие представители Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского 
государственного института международных отношений (Университета) 
МИД России, Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Национального исследовательского университета «Высшей школы 
экономики», Института государства и права РАН, ИСПИ РАН, Московского 
государственного юридического университета (МГЮА) имени О.Е. Кутафина, 
Академии управления МВД России, Российского университета дружбы народов, 
Нижегородской академии МВД России, Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации, Орловского юридического института МВД 
России имени В.В. Лукьянова а также представитель других ведущих научных 
и научно-образовательных учреждений России и зарубежных вузов.

С приветственным словом к участникам конференции обратился врио 
первого заместителя начальника Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент Олег Валентинович Зиборов. 
Олег Валентинович, акцентировал внимание собравшихся на том, что в стенах 
Университета собрались люди многие, из которых имеют прямое отношение 
к Всеволоду Михайловичу Курицыну, его соратники и друзья, ученики. Также 
многие из собравшихся являются научными последователями Всеволода 
Михайловича, воспитаны на его научных трудах. О.В. Зиборов подчеркнул ту 
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важную роль, которую сыграл профессор Курицын в формировании отечественной 
юридической науки. Он также выразил уверенность в плодотворной работе 
научной конференции. 

Затем последовали выступления участников международной 
конференции. Среди них большой интерес вызвали выступления Бабурина 
Сергея Николаевича, президента Международной Славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры (МСА), главного научного сотрудника ИСПИ 
РАН, президента Ассоциации юридических вузов, доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации «Исторический 
детерминизм теории права и государства»; Мулукаева Роланда Сергеевича, 
профессора кафедры государственно-правовых дисциплин Академии 
управления МВД России, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации «Всеволод Михайлович Курицын: ученый 
как призвание»; Керимова Александра Джангировича, профессора кафедры 
государственно-правовых дисциплин Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора «Эволюция роли государства на современном 
этапе исторического развития»; Шашихиной Тамары Викторовны, директора 
Европейского учебного института МГИМО МИД России, заместителя 
председателя комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации 
юристов России «Правовое измерение взаимоотношений России и Европейского 
Союза: от истории к современным реалиям»; Малахова Валерия Петровича, 
профессора кафедры теории государства и права Московского Университета МВД 
России, залуженного работника Высшей школы Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора «Возможности сочетания разных методологий в 
организации историко-правового исследования»; а также выступления ученых, 
тезисы и фрагменты выступлений которых приводятся ниже. Представляем их 
вниманию читателя.



117

Международный журнал конституционного и государственного права • 1/2018

Тимофей Николаевич Радько, 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры теории государства и права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Некоторые вопросы эволюции регулирования прав, свобод и обязанностей 
субъектов правоотношений

Тема конференции сугубо методологическая, но 
поскольку она посвящена памяти замечательного 
ученого и человека – Всеволода Михайловича Ку-
рицына есть возможность сказать несколько слов о 
нем.

Я познакомился с Всеволодом Михайловичем, 
когда работал начальником управления учебных 
заведений МВД СССР. Это был 1985-1986 гг. На 
одной из встреч в Московской высшей школе ми-
лиции он предложил подготовить и издать учебник 
по теории государства и права для слушателей ву-
зов министерства внутренних дел. Я поддержал эту 
идею, но сам в силу занятости не смог быть в числе 
соавторов. Вскоре я еще раз встретился с Всеволо-
дом Михайловичем на научной конференции, на 
которой он выступал с докладом. Я был приятно 
удивлен его глубоким анализом исторических со-
бытий 20-30-х годов, роли органов внутренних дел 
в истории нашего государства. Положения доклада 
были не декларативными, схоластическими, а обо-
сновывались данными, полученными им лично на 
анализе архивных данных. Всеволод Михайлович 
был очень ответственным историком, любил рабо-
тать в архивах, аргументировал свою позицию точ-
ными данными. Его оценки исторических событий 
базировались на реальных фактах. В этом плане он 
является примером для молодых ученых.

Теперь о заявленной мною теме на конферен-
цию.

То, что методологические позиции в юридиче-
ской науке подвергаются ревизии многими учеными 
совершенно очевидно. С одной стороны, это вполне 
разумно и естественно, но с другой вызывает насто-
роженность в том смысле, где пределы этих стрем-
лений переписать все заново, отказов от того, что 
было наработано предыдущими поколениями уче-
ных?

Примером этому может быть современные зна-
чения и исследования проблемы прав человека. 
Естественно-правовая теория была для своего вре-
мени действительно прогрессивной, революцион-
ной. Ее важнейшие положения будут актуальны 
всегда. Но то значение, ее практическое примене-
ние, которое придается отдельными учеными и по-
литиками этим положениям превратили ее, на мой 
взгляд, в свою противоположность. Сейчас необхо-
димо уже говорить не о расширении личных прав и 
свобод человека, а об их ограничении, т.е. на первый 
план ставить ограничительную функцию права, а не 
какую-либо другую, иначе можно вернуться к той 
стадии развития человеческого общества, которую 
Ф. Энгельс в своей работе озаглавил как «Дикость, 
варварство, цивилизация».

Надежда Николаевна Ефремова, 
кандидат юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора 

истории государства, права и политических учений ФГБУН Институт 
государства и права РАН профессор НИУ ВШЭ

Принцип историзма в теории правосудия

В методологических основаниях теории право-
судия чрезвычайно важное значение имеет принцип 
историзма. Построение любой социальной теории, 
а в частности, и правовой теории немыслимо без 
учета исторического контекста, ее обусловлива-
ющего и обосновывающего. Правосудие как го-

сударственно-правовой, то есть юридический и 
социально значимый институт проходит длитель-
ный путь развития в любом обществе, зарождаясь 
как цивилизованное средство защиты нарушенных 
прав и интересов субъекта и противопоставляемое 
самозащите, основанной на произволе первобыт-
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ного дикаря. При этом форме, сущности, функциям 
правосудия как универсального института правовой 
защиты свойственны и общие закономерности, и 
индивидуальные особенности его моделей, скла-
дывающихся в конкретно-исторических условиях. 
Правосудие, взятое как объект исследования, по-
знается в связи логического и исторического. Эта 
связь, по справедливому мнению философов, «...
обнаруживается и в том, что в процессе развития 
объекта исследования (в данном случае модели 
правосудия - Н.Н. Ефремова) неизбежны скачки, 
переходы к новому качеству. Чисто логическим пу-
тем невозможно при этом из начальной категории 
вывести последующие, действительность же дает 
конкретно-исторический материал, что делает воз-
можным и необходимым переход к новому уровню 
в анализе» (Краткий философский словарь под ред. 
А.П. Алексеева. М., 2000. С. 128). Это положение 
демонстрирует и история отечественной организа-
ции правосудия, выявляющая закономерности ее 
поступательного развития от начальной неразвитой 
ее формы (и сущности) в Древнерусском государ-
стве, не отделенной от администрации, до зрелой 
современной, основанной на независимости су-
дебной власти. Этот процесс поэтапно проходил 
как эволюционным путем – посредством реформ 
и контрреформ, так и революционным – посред-
ством слома старой и построения новой. Анализ 

исторического опыта развития юстиции позволяет 
выявить, как постепенно формировались и легали-
зовывались те качества правосудия, которые с точки 
зрения современной теории соответствуют ее над-
лежащей модели. Однако, несмотря на очевидность 
приоритета взаимосвязи теоретического и истори-
ческого в познании правосудия, принцип историзма 
не занял пока заслуженного места в методологии 
теории правосудия, свидетельством чему являются 
те немногие труды специалистов-процессуалистов, 
посвященные последней. В свою очередь, в истори-
ко-правовой литературе, в последние два десятиле-
тия обогатившейся работами, посвященными пра-
восудию, благодаря опоре на принцип историзма, 
делаются обобщения, выделяются тенденции, от-
мечаются качественные отличия, характеризую-
щие общее и особенное в организации различных 
существовавших во времени и пространстве наци-
ональных моделей, что позволяет сформулировать 
общую теорию правосудия, пока отсутствующую в 
юриспруденции и ждущую своих создателей.

В этой связи, хотелось бы отметить тот вклад в 
развитие исторических оснований правовой науки, 
который внес своей исследовательской и педагоги-
ческой деятельностью и трудами доктор юридиче-
ских наук, профессор Всеволод Михайлович Кури-
цын, памяти которого посвящена данная конферен-
ция.

Александр Григорьевич Мамонтов, 
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры теории государства 

и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Историческая методология как инструмент правовой науки и 
правовой идеологии

Историческую методологию без преувеличения 
можно назвать общей для социальных и гумани-
тарных исследований, поскольку ни одно из них не 
может быть признано достоверным и полным, если 
оно не будет содержать раздела об истории возник-
новения и развития объекта исследования.

Следует учитывать, что понятие исторической 
методологии имеет два основных значения. В пер-
вом значении это собственно система концептуаль-
ных идей, методологических принципов, приемов и 
методов, обеспечивающих достоверность историче-
ского исследования, т.е. методология исторического 
исследования. Во втором – это совокупность мето-
дических приемов, правил и принципов, основан-
ных на использовании исторических сведений для 
аргументации теоретических построений в других 

областях социальных исследований: правовой, по-
литической, экономической, социальной и пр.

И в том, и в другом случаях история может слу-
жить не только инструментом научного познания, 
но и инструментом формирования идеологических 
установок и обоснования идеологических позиций 
отдельных лиц или социальных групп в указанных 
выше сферах. 

С особой осторожностью следует использовать 
элементы исторической методологии в правовой те-
ории. Предметом исторической науки в самом об-
щем плане является прошлая жизнь общества и че-
ловека в обществе. Историко-культурные моменты 
любого правового исследования имеют ключевое 
значение, поскольку историческая методология 
представляет собой частный случай ретроспектив-
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ного поиска объективных природных детерминант 
исследуемого феномена. 

Однако в отличие от ретроспективных иссле-
дований в естественно-научных исследованиях, 
опирающихся на материальные свидетельства есте-
ственных событий, история социальных процес-
сов в значительной части выстраивается на основе 
свидетельств, представляющих собой отражение 
событий, действий и фактов в общественном, реже 
индивидуальном сознании. Оно само по себе явля-
ется «подвижным» и потому исторические факты, а 
тем более исторические источники, изначально мо-
гут признаваться лишь относительно истинными. 
Данный факт требует особой тщательности и скру-
пулезности в использовании исторических свиде-
тельств в теоретико-правовых исследованиях. Тем 
не менее, теория права неразрывна с историей права 
и государства. Достоверность выводов и положений 
правовых теорий, их научность и прогностический 
потенциал зачастую базируются на исторических 
фактах и исторических источниках.

Научность теории права находится в прямой за-
висимость от корректности исторической методоло-
гии формирования используемых ею исторических 
свидетельств. Всякая теория права представляет 
собой логически увязку идеологических установок 
и исторических фактов, признаваемых автором до-
стоверными. 

Поскольку общепризнано, что право относится 
к идеальной сфере социальной жизни, но имеет 
существенное значения в ее практической органи-
зации, его история представляет собой постоянное 
и неразделимое пространственно-временное и при-
чинно-следственное взаимодействие социальной 
идеологии и социальной эмпирики. Это создает 
некоторую проблему конкурентности правовых 
идейных установок и эмпирических доминант в его 
понимании как целостного феномена. Это проблема 
неисчерпаема, поскольку является частным случаем 
основного вопроса философии о первичности идеа-
лизма и материализма. Однако для научного право-
вого исследования решение этого вопроса является 
принципиально важным.

Первичность идеи как исходного начала пра-
вового теоретического исследования придает ему 

творческий, поисковый характер. Без исходной кон-
цептуальной идеи едва ли возможно развитие вся-
кой правовой теории. Но при этом следует всегда 
помнить, что именно в правовой теории идея, чтобы 
сохранить свою научность, должна органично со-
гласовываться с реальными духовно-культурными 
и материально-экономическими условиями, по-
скольку оно весьма прагматично с точки зрения 
его социальной сущности. Идея не может быть са-
модовлеющей, а должна проходить всестороннюю 
верификацию всеми допустимыми научными мето-
дами и историческими материалами, полученными 
в строгом соответствии с правилами исторической 
научной методологии, обеспечивающей макси-
мально возможную объективность и достоверность 
результатов.

Подмена первичности идеи в исследовании ее 
заданностью приводит к подмене научной теории 
правовой идеологией. Правовая идеология является 
предметом научно-теоретического познания, но 
сама по себе никогда не может отождествляться с 
полноценной научной теорией.

Вместе с тем, всякая политико-правовая идео-
логия, претендующая на существенное распростра-
нение в общественном правовом сознании, всегда 
стремиться быть представленной ее авторами либо 
как фундаментальная научная теория, либо как ее 
как результат научного исследования. 

Историческая методология имеет ключевое зна-
чение для метаморфоз научных знаний в идеологи-
чески заданные установки и «факты». Точнее будет 
говорить о том, что историческая методология в дан-
ном случае исчезает и под ее видом осуществляется 
идейно заданная селекция исторических источников 
и исторических фактов, преследующая не получе-
ние научных знаний, а приобретение преимуществ 
в идеологической борьбе. Ссылки в идеологических 
целях на исторические факты и источники имеют 
высокую ценность, поскольку историческая обо-
снованность, создает иллюзию «научности», «до-
стоверности», «выверенности опытом» проповеду-
емых идей, а, следовательно, повышает к ним дове-
рие масс, которыми они должны овладеть. 

Геннадий Илларионович Муромцев,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории права и 

государства РУДН
Правогенез: проблемы методологии

Цель данного выступления – посмотреть на про-
блему правогенеза с иных, чем прежде, позиций. Из 

сложившихся у нас в литературе подходов к ней, со-
гласно которым право возникает: 
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• одновременно с государством; 
• ранее государства; 
• одновременно с человеческим обществом,  

автор считает наиболее адекватным последний. 
Однако, по его мнению, исходную точку про-

цесса правогенеза следовало бы перенести в до-
социальную (или природную) стадию эволюции 
предков человека. Необходимость такого подхода 
он объясняет тем, что поскольку человек и челове-
ческое общество возникли вследствие природной 
эволюции, то и право - как атрибут общества -  есть 
результат той же эволюции. 

Поэтому с завершением перехода от ее при-
родной к социальной стадии право как новая фор-
мирующаяся подсистема надстраивается над уже 
сложившейся системой природного механизма ре-
гуляции поведения, воспринимая его свойства и 
функции. При этом не принципиален факт суще-
ственных различий в характере этих механизмов, 
где основу одного составляют психика и природные 
инстинкты, а другого - человеческое сознание. В 
основе их сходства, по мнению автора, лежит общ-
ность фундаментального условия выживания всех 
живых организмов, включая человека. Это - необхо-
димость постоянного их взаимодействия («обмена 
веществ») с внешней (тогда еще природной) средой 
с целью удовлетворения их жизненно важных по-
требностей (пищевых, половых, оборонительных и 

т.д.). Формой такого взаимодействия является пове-
дение индивидов.

Сфера удовлетворения этих потребностей на 
предсоциальной стадии эволюции гоминидов со-
ставит основу будущей сферы правового регули-
рования (отношений собственности, брака, семьи, 
обеспечения безопасности и т. д.). 

В свою очередь, основанный на природных ин-
стинктах психологический механизм поведения в 
ходе эволюции трансформируется в управляемый 
сознанием элемент механизма правового регулиро-
вания.

С природной стадии эволюции берет свое на-
чало и основной психологический закон развития 
поведения индивидов. Он состоит в борьбе двух 
антагонистических внутренне противоречивых тен-
денций – наследственности и изменчивости, фик-
сированности и лабильности (С.Л. Рубинштейн), 
которые взаимно «перетекают» друг в друга. В ар-
хаических обществах господствует первая из них. 

По мере накопления знаний и совершенствова-
ния орудий труда соотношение между ними (как и 
тип поведения) изменяются в пользу изменчивости. 
Характер соотношения между этими тенденциями 
на разных стадиях истории и в условиях различных 
культур предопределяет характер структуры и меха-
низма действия права. Этот же фактор может стать 
основой его исторической типологии.

 Инна Сергеевна Барзилова,
 доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории государства 

и права Московского государственного Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Универсальное и национальное в российском праве

Сохранение национальных традиций отно-
сится, пожалуй, к одной из актуальнейших проблем 
развития российского права на современном этапе. 
Непродуманное заимствование институтов и меха-
низмов из иностранных правовых систем со всей 
очевидностью продемонстрировало недопусти-
мость «ломки» сложившихся отечественных тради-
ций в угоду сиюминутным «новомодным» веяниям. 
Не следует забывать, что в жизни любого общества 
право играет первостепенную роль. Упорядочивая 
существующие социальные связи, оно позволяет в 
той или иной степени воплотить в жизнь постулаты 
извечных человеческих ценностей, обозначить об-
щие ориентиры в развитии социума. Ценность на-
ционального права, как определенной социальной 
формы, заключается в разумной организации и ре-

формировании всей системы общественных отно-
шений, ее защите от аутодеструкции. Упорядочивая 
и регулируя данную систему в целом, оно позволяет 
отстаивать и наиболее беспрепятственно удовлет-
ворять интересы государства, общества, отдельных 
индивидов.

Оценивая перспективы развития отечественного 
законодательства, думается, необходимо соотнести 
с теоретической и методологической точек зрения 
универсальное и национальное в праве. Выявление 
общих тенденций развития права, связанных с из-
менением самих социальных связей, в тоже время 
сохранение традиций, сложившихся общих подхо-
дов в процессе правового регулирования, должны 
учитываться при модернизации российской право-
вой системы.
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Алексей Иванович Клименко, 
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Историческая школа права против правового универсализма естественно-
правовой школы 

Сегодня можно говорить об актуальности про-
тивостояния правового универсализма естествен-
но-правовой школы с ее верой в «универсальные 
законы разума» и идей исторической школы права о 
национальной природе правовых систем и их куль-
турно-исторической детерминированности.

Формирование теоретических моделей права, 
без учета исторической и культурной специфики 
ведет к формированию универсалистских право-
вых моделей так характерных для естественно-пра-
вовых концепций. Такого рода универсальные мо-
дели сегодня оказываются весьма востребованными 
ввиду развития международного права, тенденции 
глобализации, они также востребованы в том случае 
если право мы рассматриваем как своего рода ме-
такультурную модель общения, то есть как норма-
тивно-ценностную систему универсального плана, 
которая определяет отношения даже между куль-
турно чуждыми общностями. Этот вопрос актуален 
и на уровне многонациональных и многоконфесси-
ональных государств, и на уровне формирования 
международных интеграционных объединений, и в 
плане формирования глобального правопорядка.

Вместе с тем следует отметить, что возникают 
и получают поддержку направления теоретической 
научной мысли, которые реактуализировав идеи 
исторической школы права выступают против пра-
вового универсализма и в особенности его практи-
ческих проявлений (следствий), раздаются голоса 
в пользу защиты государственного суверенитета, 
уважения самобытности народов, автономии наци-
ональных правовых систем, имеющих свои исто-
рические и культурные корни; не следует забывать, 
что и антиколониальное движение ХХ века было ос-
новано во многом на критике правового универса-
лизма и утверждении национальной самобытности.

В методологическом плане проблема видится 
в ракурсе различных подходов к построению тео-
рии. Ряд правовых концепций основан на «рацио-
нальном моделировании», то есть на создании кон-
цепций слабо связанных с историческим методом, 
такие концепции как правило могут выступать как 
универсальные так как имеют опору в сознании, но 
не в конкретно исторических явлениях. Ряд концеп-

ций напротив основывается на применении истори-
ческого метода и здесь проблема «оторванности» от 
правовой реальности сменяется проблемой слож-
ности теоретического обобщения исторических ма-
териалов. В действительности теории как правило 
имеют и модельный и исторический компонент. 
Определенное «напряжение» предпочтений суще-
ствует практически в каждой правовой теории, что 
находит отражение и в плане формирования право-
вой политики. 

Следует признать, что сегодня идеи, связанные 
с правовым универсализмом, являются наиболее 
популярными, а ориентация на суверенитет госу-
дарства и автономию правовой системы выступают 
по отношению к ним скорее, как интеллектуальные 
контрстратегии.

Полагаем снятие противоречия, обозначенного 
в тематике заявленного доклада и «примирение» 
некоторых (однако не всех) доводов естествен-
но-правовой концепции права и исторической 
школы права все же возможно в контексте соци-
о-аксиологического подхода к праву. Этот подход 
предполагает восприятие права в ценностном ра-
курсе (как системы правовых ценностей) и наряду 
с этим рассматривает правовые ценности как цен-
ности конвенционального характера, формируемые 
в результате публичного правового дискурса. Нали-
чие правового дискурса здесь является наипервей-
шим условием самой возможности формирования 
правоотношений (будь то национальный, между-
народный-универсальный или международный-ре-
гиональный уровни). Представляется очевидным 
то, что основанием права является стремление к 
общению и выработке общих базовых смыслов и 
ценностей, но вовсе не обязательно, что такие осно-
вания будут в конкретной ситуации иметь место или 
выступать как достаточные для правообразования. 
Это позволяет определить «границы» правового 
универсализма признав некоторые критические до-
воды, сформулированные еще в рамках историче-
ской школы права вполне убедительными, при этом, 
не отрицая потенциала права (права вообще) как 
универсальной формы межкультурного общения и 
универсальной регулятивной системы.
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Юлия Юрьевна Кулакова,
 кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры 

теории государства и права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя

Империя в государственно-правовых учениях прошлого и настоящего

«Задача исследователя – не структурировать 
исторический процесс по некоторым умозритель-
ным моделям, а в первую очередь понять феномен 
империи как специфическую форму историко-поли-
тического бытия, определяемую конкретными усло-
виями ее существования». 

Не будем лишать историков-исследователей 
возможности скрупулезного изучения империй 
прошлого в целях наиболее оптимальных способов 
классификации. Позволим себе небольшую ретро-
спективу существующих концепций в условиях де-
фицита теоретических работ, посвященных такому 
уникальному явлению как империя.  

Наиболее часто встречающаяся типология пред-
лагает нам два вида империй: традиционные (идео-
кратические) и колониальные.  

В последних колонии как правило отделены от 
метрополии. Это дает основания считать их квази-
империями. Однако, наличие огромных территорий 
всегда считается основным признаком империи. 
Так Ш.Н. Айзенштадт в контексте рассматривае-
мой темы говорит об организации политической 
власти, для которой характерны большие и сильно 
централизованные территории. Н.Н. Алексеев во-
обще представляет империю как государство-мир, 

«превзойти которую может только совокупное че-
ловечество, объединенное в мировое государство». 
А Митрополит Иоанн (Снычев) говорит об импе-
рии как об уменьшенной копии всего человечества.    
Несмотря на это, большинство публикаций носит 
скорее негативный оттенок. 

Например, смысл существования империи опре-
деляется как эксплуатация и ограбление колоний с 
целью господства над регионами. Традиционно зву-
чат слова о захватнической политики и угнетении 
подчиненных народов. Было бы незаслуженно оста-
вить в стороне теории «цивилизационной миссии» 
империй и их влияние на «низшие народы».   

Современные доктрины в большинстве своем 
сильно политизированы. Теоретики права, на дан-
ный момент не пришли к единому выводу, можно ли 
рассматривать империю как еще один вид государ-
ственно-территориального устройства государства. 
В большинстве учебников по теории государства и 
права, это тема просто игнорируется. 

Хотелось бы отметить, что такой феномен как 
империя имеет сложную структуру, многоаспектен 
и, как правило, не укладывается в рамки дефини-
ций.  Тем интереснее становится определение его 
содержательного ядра. 

 Ирина Ивановна Лизикова,
профессор кафедры теории государства

и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент

Представление о праве и законе западноевропейских мыслителей 
средневековья

Специфика средневекового правопонимания от-
ражала современную ей политико-правовую реаль-
ность. 

Правовые воззрения западноевропейских мыс-
лителей были органично обусловлены и тесно свя-
заны с историей развития государства и права той 
эпохи. 

Характерной чертой феодального общества яв-
лялась особая роль католической церкви, идеологи-
ческое господство религии, что и предопределило 
теологический характер мировоззрения в целом и 
правопонимания в частности. 

Определяя закон как «известное правило и ме-
рило действий, которым кто-либо побуждается к 
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действию или воздерживается от него», Фома Ак-
винский предлагает делить законы на вечный закон, 
естественный закон, человеческий закон и боже-
ственный закон. 

При этом вечный закон носит характер всеоб-
щего, а потому является источником для других за-
конов. 

Естественный закон является проявлением и от-
ражением вечного закона; человеческий закон как 
человеческое волеустановление должен соответ-
ствовать естественному закону и вечному закону; 
божественный закон рассматривается как боже-
ственное откровение данное людям. 

Право и закон в представлении Фомы Аквин-
ского не тождественны, закон есть основание права. 
Право ассоциируется с праведным и справедливым. 
Право может быть представлено естественным пра-
вом и правом положительным. В рамках естествен-
ного права, являющегося общим правом для всего 
живого, естественное право для человека – это 
право народов. 

Право, источником которого выступает чело-
веческий закон (человеческое право) не должно 
противоречить естественному праву. Божествен-
ное право составляют естественное божественное 
право и положительное божественное право. 

Для правовых взглядов Марсилия Падуанского 
помимо дуализма божественного и человеческого 
характерна весьма смелая для того времени идея 

о независимости светской и духовной власти, что 
выражается в различении двух видов права и двух 
видов законов. 

Божественное право создано Богом, человече-
ское право предопределяется государством. 

Божественный закон составляют такие правила 
поведения, которые направлены на определение 
верного пути спасения в вечной жизни. 

Человеческий закон составляют те властные 
предписания, которые оказывают регулятивное 
воздействие на поведение человека посредством 
дозволения, приказа, запрета и обеспечены прину-
дительной силой и имеют своей целью достижение 
справедливости в земной жизни. 

При этом последний не всегда является справед-
ливым, более того, может в то же время быть и не-
справедливым, ведь понимание справедливости за-
висит от того какие характеристики вкладываются в 
содержание справедливости людьми. 

Таким образом, ядром правопонимания в рас-
сматриваемый период стал дуализм божественного 
и земного, заложенный учением Аврелия Авгу-
стина, во многом повлиявшим на дальнейшее фор-
мирование и развитие правовых взглядов. 

Идею различения божественного и человече-
ского мы видим в правовых доктринах Фомы Ак-
винского и Марсилия Падуанского, ярких предста-
вителей средневековой схоластики, размышлявших 
о законе и праве. 

Елена Николаевна Дубинина, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

К вопросу о применении исторической методологии в исследовании 
юридизационных процессов

Примерно со второй половины ХХ в. современ-
ные общества все более связаны одними и теми же 
процессами и общими проблемами, которые быстро 
стали глобальными. 

К их числу относится в первую очередь неуклон-
ное и значительное усложнение и дифференциация 
(специализация) социального управления, усиление 
государственно-организующего начала, по сути, во 
всех сферах общественной жизни, формирование 
нового политико-правового мироустройства, обнов-
ление различных форм государственности и многое 
другое. 

Большинство современных глобальных про-
блем порождено несистемным, фрагментарным, си-
туативным решением не только новых, но и давно 
существующих, традиционных задач. Поэтому за-

кономерно возрастает востребованность в наиболее 
ясных, сравнительно простых, единообразных, име-
ющих установочный характер регуляторах. И иско-
мый регулятор здесь, конечно, - только право. 

Только государства обладают достаточными 
возможностями в упорядочении общественных от-
ношений, и юридическое право является как раз тем 
средством, используя которое государство выпол-
няет регулятивную функцию в обществе. 

Осуществляя последнюю, государство посте-
пенно расширяло и углубляло сферу правового ре-
гулирования общественных отношений, усложняло 
(дифференцировало и умножало) правовые формы. 
Данный процесс юридизации общественных от-
ношений является интуитивно ясным, однако, при 
более внимательном рассмотрении он оказывается 
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и неоднозначным с точки зрения оценки непосред-
ственных и отдаленных (масштабных) социальных 
последствий, и многосоставным по своим элемен-
там. Детальное исследование юридизационных 

процессов становится возможным только с приме-
нением исторической методологии, которая позво-
ляет пронаблюдать их причины, те факторы, кото-
рые так или иначе влияли на юридизацию. 

Анна Юрьевна Гарашко, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Особенности становления и развития общественных форм права

Право является самым сложным и многознач-
ным понятием в юридической науке. Проблемам 
правопонимания и формулировке определения дан-
ного понятия посвящены работы многих ученых, 
представляющих все многообразие направлений, 
теорий, концепций и научных школ в праве. 

Между тем, до настоящего времени так и не уда-
лось достичь единства и сформировать унитарную 
позицию по вопросам: что понимать под правом? 
возникло ли право вместе с государством? суще-
ствует ли альтернатива государственному праву? 

В выступлении было изложено авторское виде-
ние ответов на указанные вопросы, сложившееся в 
рамках системы широкого правопонимания, то есть, 
такого взгляда на природу и сущность права, кото-
рый, не ограничиваясь единой идейной основой (в 
отличие от большинства сложившихся концепций и 
теорий правопонимания), предусматривает плюра-
лизм позиций и комплекс факторов, причин и усло-
вий, приведших к появлению права. 

Анна Юрьевна в ходе работы над данной про-
блемой пришла к следующим выводам. 

Общественное право представляет собой си-
стему правил поведения, возникающую вместе с 
человеком разумным, служащая наиболее целесо-
образному и соответствующему природе социума 
регулированию его жизни; часто не имеющую фор-
мального закрепления и создаваемую отдельно от 
государственных органов власти в контексте сти-
хийности общественных отношений. 

По мере появления государства и государствен-
ного права, развития жизни общества, менялось и 
общественное право. 

Так, его основными формами следует назвать 
догосударственные мононормы (протоправо), ква-
зиобщественное право, создаваемое государством 
для легитимации собственной правовой активно-
сти, и наиболее распространенное и многообразное 
по моделям своего выражения групповое обще-
ственное право. 

Игорь Владимирович Правкин,
 кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Исторический опыт реформирования правоохранительной системы в 
России

При осуществлении деятельности, направлен-
ной на переустройство правоохранительной си-
стемы важно учитывать тот исторический опыт 
реформирования, который сложился за время ее су-
ществования. 

В истории России в различные периоды вре-
мени проводились реформы правоохранительных 
органов.

Какие-то из них были более успешны, какие-то 
менее, но их итоги позволяют нам заимствовать все 
положительное и использовать в рамках проводи-
мых преобразований правоохранительной системы 
современной России.

Правоохранительная система представляет со-
бой функционально обособленную подсистему ме-
ханизма современного государства. 
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Выбор данной подсистемы в качестве объекта 
реформирования обусловлен своей особой актуаль-
ностью, как для современного российского обще-
ства, так и для государства в целом.

Правоохранительная система, является одной 
из значимых составляющих механизма государства 
целью которой выступает защита прав и законных 
интересов людей, а также безопасность существую-
щего порядка и сложившейся системы обществен-
ных отношений.

Стратегическим направлением проводимой го-
сударством правовой политики в правоохранитель-
ной сфере является гарантированность и защищен-
ность прав и свобод человека как высшей ценно-
сти правового государства и существующего в нем 
гражданского общества.

Значимым является содержательное наполнение 
тех концептуальных идей, которые положены в ос-
нову последнего реформирования системы органов 
внутренних дел и определившие базовые принципы 
регулирования деятельности полиции, нашедшие 
отражение в Федеральном законе № 3-ФЗ «О по-

лиции» от 7 февраля 2011 г. В качестве основных 
концептуальных идей можно обозначить: закрепле-
ние новой модели системы взаимоотношения «со-
трудник полиции - гражданин», гуманизация форм 
и методов работы полиции и др.

Таким образом, изменение правовой основы, 
регулирующей деятельность российской полиции в 
полной мере соответствует постулату действующей 
Конституции Российской Федерации о том, что че-
ловек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанностью го-
сударства.

При этом необходимо понимать, что приведение 
правовой основы и идеологии деятельности пра-
воохранительных органов в соответствие с духом 
и буквой Конституции РФ, которая провозглашает 
человека, его права и свободы высшей ценностью, 
не является гарантией конструктивного решения 
субъектами правоохранительной деятельности воз-
ложенных на них задач.

Александр Анатольевич Рыжов,
кандидат юридических наук, доцент ,

заместитель начальника кафедры теории государства и права Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Исторические основы формирования института убежища в отечественном 
праве

Политический интерес представляет собой 
выраженное и носимое государством то общее, 
что связывает членов общества и объединяет их 
в единую целостность. 

При этом существование такой общности не 
означает отрицание специфичности входящих в 
нее субъектов, а предполагает ее. 

В тоталитарных системах государство заин-
тересовано в отсутствии специфических полити-
ческих интересов и поэтому стремится подавить 
любое их проявление. 

В условиях отсутствия политического плюра-
лизма преследуются и притесняются всякое ина-
комыслие и все, кто в той или иной форме демон-
стрирует недовольство существующим политиче-
ским режимом, а уж тем более выступает против 
него, рассматриваются в качестве преступников. 

В период рабовладения и феодализма подоб-
ная ситуация существовала практически во всех 
государствах, поэтому попытки укрыться от по-

литического преследования не имели перспек-
тивы. 

Однако уже в период рабовладения и феода-
лизма на основе обычных норм гостеприимства 
применение института экстрадиции получило 
известное ограничение, ставшее первоосновой 
формирования права политического убежища. В 
период феодализма получает развитие церков-
но-светское и светское право убежища. 

В рабовладельческий и феодальный период 
право убежища, будучи в основном внутригосу-
дарственным институтом, сыграло свою прогрес-
сивную роль в ограничении кровной мести, пре-
следования по политическим мотивам. 

В этом качестве право убежища в данный 
исторический период способствовало формиро-
ванию и развитию права политического убежища.

Стремление человека обезопасить себя от 
преследования формируется на уровне биологи-
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ческих инстинктов, влечений, позывов, реакций, 
действующих на социальном уровне. 

Эти процессы, как справедливо отмечается в 
литературе, и образуют исходный пункт социаль-
ности и человеческой культуры, опорный меха-
низм социального контроля, регуляции и нормо-
образования. 

Принципиально важное место среди социаль-
ных основ формирования права политического 
убежища стало появление на международной 
арене общественных систем, функционирующих 
на принципе политического плюрализма. 

Политический плюрализм предполагает: 
осуществление власти противоборствующими 
и уравновешивающими друг друга субъектами 
политических отношений; разделение властей; 
наличие легальной оппозиции; признание прин-
ципа большинства как демократическую форму 
политической системы общества. 

В этом своем качестве плюралистические об-
щественно-политические системы сделали прак-
тически возможным и целесообразным искать 
убежище от политических преследований тота-
литарных государств и создали принципиальную 

социальную основу для формирования права по-
литического убежища, его институализации.

С точки зрения роли социальных систем то-
талитарных и демократических государств в 
формировании и развитии права политического 
убежища парадоксальная и трудно объяснимая, 
на первый взгляд, ситуация сложилась в России 
после 1917 года. 

Известно, что после установления советской 
власти по политическим мотивам из страны эми-
грировала значительная часть лучших представи-
телей русской интеллигенции. 

Вместе с тем, как отмечается в литературе, 
эти же годы советское государство стало меж-
дународно-признанным убежищем иммигрантов 
- людей подвергавшихся в своих странах полити-
ческим преследованиям.  

В действительности кажущаяся парадоксаль-
ность данной ситуации объяснима и отнюдь не 
опровергает принципиальный вывод об обуслов-
ленности формирования права политического 
убежища существованием различных по уровню 
развития демократии и политического плюра-
лизма общественных систем.

Анна Сергеевна Чувальникова, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя

Теория, догма и история права: проблемы методологии

Одной из не теряющих своей актуальности 
проблем методологии юридической науки явля-
ется соотношение теории права и правовой прак-
тики. Что из них является первичным и, следова-
тельно, по какому пути, определяющему выбор 
конкретной методологии юридического исследо-
вания, должно происходить их взаимодействие: 
«от теории к практике» или «от практики к тео-
рии»?

Понимание корней этой методологической 
проблемы, а, следовательно, и ее решение требует 
выяснения действительного соотношения тео-
рии, догмы и истории права, поскольку именно 
оно дает представление о том, какие средства по-
знания соответствуют уровню методологии юри-
дической науки, а какие играют своего рода «обе-
спечивающую», «подготовительную» и «вспо-
могательную» роль по отношению к процессу 
научного познания. 

Роль «истории» права в этой проблеме «зави-
симая», поскольку определяется решением более 
спорного вопроса о действительном соотноше-
нии «догмы» и «теории» права, возникающего по 
причине того, что наиболее общие и универсаль-
ные закономерности, составляющие предмет тео-
рии права как фундаментальной юридической на-
уки, очень часто интерпретируются как неизмен-
ные постулаты, которые не могут быть оспорены 
и подвергнуты сомнению. Некоторая «сумма» та-
ких постулатов образует так называемую «догму» 
права, в связи с чем, и саму «теорию» нередко 
отождествляют с ней, полагая, что теория может 
существовать только как догма. 

Подобное представление о «фундаменте» 
юридической науки подверглось наиболее убеди-
тельной критике социологической школой права 
и обнаруживает ряд заблуждений, осознание ко-
торых может помочь установить необходимые 
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ориентиры для правильного понимания роли «те-
ории» и «догмы» права по отношению к методо-
логии юридической науки. 

Основными в ряду этих заблуждений следует 
назвать: а) признание догмы права в качестве не 
изменяющейся с течением времени частью юри-

дической науки; б) подмену научных законов и 
закономерностей бездоказательными утвержде-
ниями, опирающимися на действующие в соот-
ветствующий период времени принципы права и 
описание (в том числе, с обобщениями) текущего 
законодательства.

Марина Сергеевна Лизикова, 
кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора 

предпринимательского права Института государства и права РАН

История становления отрасли атомного права 
в системе российского права

Развитие атомной отрасли, охватившее этапы 
от овладения ядерной энергией, в первую оче-
редь, в военных целях и запуска первых атомных 
электростанций до аварии на Чернобыльской 
АЭС, вызвало необходимость правового регу-
лирования отношений в области использования 
атомной энергии. 

События 1986 года послужили толчком к на-
чалу законодательного урегулирования отноше-
ний по использованию атомной энергии, так как 
в этот период остро встал вопрос обеспечения 
безопасности при использовании атомной энер-
гии, защиты жизни, здоровья и имущества граж-
дан и окружающей среды от возможных негатив-
ных воздействий, вызванных деятельностью по 
использованию атомной энергии. Это привело к 
разработке и принятию целого ряда нормативных 
правовых актов, регулирующих как вышеназван-
ные отношения, так и отношения в области со-
циальной защиты населения, пострадавшего от 
вредных воздействий техногенного характера. 

С принятием в 1995 году основополагающего 
закона в рассматриваемой области - Федерального 
закона «Об использовании атомной энергии» на-
чалось активное развитие российского атомного 
права как комплексной отрасли российского зако-
нодательства. Именно с этого момента – с появ-

ления законодательства в области использования 
атомной энергии, закрепившего правовые нормы 
и институты, регулирующие отношения, связан-
ные с использованием атомной энергии, - в юри-
дической науке поднимается вопрос о выделении 
атомного права в качестве самостоятельной от-
расли права.

Одним из первых ученых-юристов, отстаивав-
ших позицию о зарождении новой отрасли права 
– атомного права, под которой понимается сово-
купность правовых норм, регулирующих отно-
шения, возникающие при использовании атомной 
энергии, является А.И. Иойрыш. В своих трудах 
он указывает на комплексный характер атомного 
права и классифицирует правовые нормы, регу-
лирующие отношения по использованию атом-
ной энергии в мирных целях. Эта позиция нашла 
поддержку в работах других ученых-юристов, ко-
торые уделили внимание выделению принципов 
отрасли атомного права, подняли проблему наи-
менования данной отрасли права и т.д.

В настоящее время юридическая наука рас-
сматривает атомное право в качестве самосто-
ятельной комплексной отрасли права, которую 
отличают специфический предмет и метод право-
вого регулирования, а также наличие обособлен-
ного законодательства. 
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Ирина Николаевна Правкина, 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории государства и 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Возможности исторической методологии в исследовании 
правовых стратегий

Исследование различных теоретико-право-
вых явлений, как правило, начинается с выбора 
методологии, позволяющей наиболее адекватным 
образом отразить природу и сущность таких яв-
лений. 

Сказанное в полной мере относится к иссле-
дованию правовых стратегий.

Разрешая вопрос о применении той или иной 
методологии в исследовании правовых страте-
гий, необходимо обратить внимание на то, что 
преодоление методологического монизма создает 
возможность построения более полной картины 
исследуемого явления. 

Несмотря на то, что наиболее адекватное 
представление о природе и сущности правовых 
стратегий достигается при условии применения в 
качестве базовой социологической методологии, 
дополнив ее элементами других методологий, 
можно составить более полное и всестороннее 
представление о них. 

Применение исторической методологии в 
исследовании правовых стратегий позволяет ре-
шить задачи, принципиальном образом отличные 
от тех, для решения которых используются воз-
можности других научных подходов (например, 
формально-юридического и управленческого). 
Возможности исторической методологии в иссле-

довании правовых стратегий состоят в следую-
щем:

• во-первых, с ее помощью появляется 
возможность выяснить, какова степень обуслов-
ленности современных правовых стратегий исто-
рическими условиям общественной жизни, и 
обозначить векторы их качественного преобразо-
вания в будущем;

• во-вторых, она позволяет познать сущ-
ность современных правовых стратегий на ос-
нове познания их прошлых состояний;

• в-третьих, применяя историческую ме-
тодологию, можно дифференцировать правовые 
стратегии исходя из многообразия историко-вре-
менных характеристик государства и права;

• в-четвертых, применение названной ме-
тодологии позволяет представить право как исто-
рически изменчивое явление, а правовую страте-
гию – как источник изменения права;  

• в-пятых, в силу того, что существует воз-
можность органично встраивать компоненты 
исторической методологии в социологическую 
методологию, ее применение повышает конкрет-
ность и содержательность получаемых знаний о 
правовой стратегии в рамках исследований, про-
водимых в рамках социологического подхода к 
пониманию права.

Олег Валерьевич Кулик, 
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (кафедра теории 
государства и права) Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, главный эксперт отдела нормативно-правового обеспечения ДГСК 
МВД России

Исторический подход к селекции правовой практики 
с целью ее легализации



129

Международный журнал конституционного и государственного права • 1/2018

Значение исторического подхода и историче-
ской методологии для исследования права се-
годня трудно переоценить.  

Право, как сложное социокультурное явление, 
постоянно трансформируется вместе с измене-
нием общества, с существованием которого оно 
неразрывно связано. В условиях методологиче-
ского плюрализма именно исторический подход 
позволяет изучить причины возникновения, фор-
мирования и развития государства и права в их 
непрерывности. 

В практическом плане в отношении правовой 
действительности исторический подход позво-
ляет не только аккумулировать знания о праве и 
его реализации на различных временных отрез-
ках, но и способствует поиску в прошлом поло-
жительного опыта правового регулирования, ко-
торый мог бы полностью или частично использо-
ваться в настоящем. 

Итак, становится очевидным, что достиже-
нию цели совершенствования правотворчества, 
основанного на легализации правовой практики, 
способствует селекция такой практики. Селекция 
правовой практики предполагает отбор положи-
тельной правовой практики не только среди со-

временной, но и среди всей когда-либо существо-
вавшей.  

Исторический подход к селекции правовой 
практики позволяет не просто не отказываться от 
положительных примеров правового регулиро-
вания, а, наоборот, культивировать их, попутно 
развивая в праве преемственность и традицион-
ность. Это в свою очередь обеспечивает единство 
и неразрывность правосознания, связи между 
правовыми ценностями разных поколений. 

Российское государство и правовая система 
имеют чрезвычайно богатую историю, при де-
тальном рассмотрении которой возможно обна-
ружить достаточное количество положительной 
правовой практики для ее последующей легали-
зации. 

Одновременно применение исторического 
подхода к селекции правовой практики не должно 
абсолютизироваться и приобретать гротескные 
формы. 

Важно помнить, что легализация правовой 
практики предполагает существенную иннова-
ционную составляющую, направленную не на 
зацикливание и консервацию общественных от-
ношений, а на их развитие.

Игорь Игоревич Мазуров, 
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (кафедра теории 
государства и права), капитан внутренней службы МВД Республики Беларусь

Роль правопритязания в актуализации приобретаемых и добываемых 
прав

Посредством правопритязания человек делает 
себя значимым для права, актуализируясь как 
правовой актор. 

В отличие от нормативного человека – субъ-
екта права, правовой актор обладает свободой 
воли, которая позволяет ему недетерминировано, 
осознанно определять направления развития 
своих антропологических проявлений в правовой 
жизни. 

Если совокупность прав и обязанностей субъ-
екта права зависит от той логической юридиче-
ской конструкции, которой он задан (например, 
субъект гражданского правоотношения куп-
ли-продажи или субъект правонарушения), то ак-
тор приобретает, добывает и реализует свое право 

будучи лишь отчасти ограниченным системой 
правовых норм. 

Способом актуализации приобретаемых 
(предусмотренные на определенных условиях 
нормативной правовой системой) прав является 
правопритязание, правопритязание, с некото-
рыми оговорками, можно рассматривать и как 
способ актуализации добываемых прав.

Действительно, существуют такие инициа-
тивные правопритязания, которые, будучи, реали-
зованными впервые, признаются и приобретают 
значение субъективного права. 

Красноречивым примером является процесс 
экстернализации инициативных притязаний ак-
торов права из числа представителей рабочего 
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класса в первые годы советской власти, направ-
ленных на добывание права, их признание, и фик-
сация в нормативных правовых актах. 

Так, притязание на право безвозмездного 
распределения конфискованных помещичьих зе-
мель, будучи признанным, зафиксировано в Де-
крете II Всероссийского съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов «О земле» от 8 ноября 
1917 года, и являет собой пример объективации в 
нормативной системе добываемых прав. 

Например, в настоящее время, проект Феде-
рального закона «О цифровых финансовых акти-
вах», предложенный Министерством финансов 
Российской Федерации, является следствием но-
вых притязаний на право собственности цифро-
вых финансовых активов, возникновение которых 
обусловлено развитием информационных техно-
логий и ростом объема финансовых транзакций 
между участниками гражданского товарооборота. 

Так, в проекте предусмотрено регулирование 
притязаний на право выпуска токенов в форме 
оферты, на право осуществления майнинга, на 
право открытия и пользования цифровым ко-
шельком и др. 

Тем не менее, следует признать, что для по-
вседневной юридической практики примеры до-
бываемых прав достаточно редки, однако весьма 

часто встречаются ситуации актуализации приоб-
ретаемых прав. 

Приобретаемые и добываемые права сходны 
по механизму актуализации, однако если первые 
условно (при соблюдении определенных условий) 
предусмотрены законодательством (нормативной 
правовой системой), то вторые имеют источником 
именно правового актора и изначально внешне не 
детерминированы.

Таким образом, следует констатировать тот 
факт, что механизм правопритязания, как объек-
тивный результат развития общественных отно-
шений и взаимодействия между членами соци-
ума, остается неизменным в случаях актуализа-
ции как приобретаемых (условно определенных в 
законодательстве), так и добываемых прав. 

При этом когда речь идет о приобретаемых 
правах этот механизм выступает именно как ме-
ханизм актуализации уже существующего (пред-
усмотренного) права, если же речь идет о добы-
ваемых правах этот механизм вообще можно рас-
сматривать как механизм формирования права (и 
здесь мы говорим об актуализации добываемого 
права уже в особом значении, как о своего рода 
объективации идеи права в реальных правоотно-
шениях).


