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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

20 февраля был объявлен «Всемирным днем социальной справедливости» 
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года и отмечается во всем мире с 
2009 года. 19 февраля в Московском гуманитарном университете состоялась 
VIII Международная научно-практическая конференция, посвященная этой да-
те. Тема конференции звучала так: «Социальная справедливость и право: про-
блемы теории и практики» 

Соучредителями конференции выступили Московский гуманитарный 
университет (юридический факультет), Информационный центр ООН, Бюро 
МОТ в Москве, Союз юристов Москвы и Ассоциация юридических вузов 

Председателем организационного комитета конференции была доктор 
юридических наук, профессор, академик Центральной Европейской Академии 
науки, культуры и искусства (Париж - Сорбонна), заведующая кафедрой граж-
данского процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного 
университета Сошникова Т.А, которая вела конференцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
От имени руководства Университета участников конференции привет-

ствовала проректор МосГУ по научной работе, доктор педагогических наук, 
профессор Романюк Л.В. 
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От имени юридического факультета с приветственным словом выступил 
декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент Карпов 
Е.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Открыл выступления на конференции кандидат исторических наук, из-

вестный дипломат, директор Информационного центра ООН Кузнецов Влади-
мир Валерьевич. Тема его выступления называлась "Социальное измерение в 
повестке дня ООН до 2030 года". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
От имени Бюро МОТ на конференции выступил главный специалист по 

трудовым нормам и трудовому праву Группы технической поддержки по во-
просам достойного труда и Бюро Международной организации труда (МОТ) 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии Лео Сиббел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9 
 

С интересным научным сообщением выступил доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ИСПИ 
РАН, профессор Московского университета им. С.Ю.Витте, Президент Ассоци-
ации юридических вузов, Президент Славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры Бабурин Сергей Николаевич. Тема его выступления звуча-
ла так: « Современное общество между несправедливым законом и справедли-
вым беззаконием» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заслуженный юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ, главный науч-

ный сотрудник Института государства и права РАН, лауреат Высшей юридиче-
ской премии «Фемида – 2014» Чиркин В.Е. посвятил свое выступление отраже-
нию социальной справедливости в конституциях различных государств.  
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Аубакирова Индира Ураловна, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры теории и истории государства и права Казахского гуманитарно-
юридического университета (Астана), докторант МГУ имени М.В.Ломоносова  
выступила с научным сообщением на тему  "Демократия и социальная справед-
ливость в контексте евразийской социокультуры". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волк Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент,  профес-

сор кафедры трудового и корпоративного права Учреждения образования Фе-
дерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» по-
святила свое выступление проблемам развития форм социального партнерства 
в целях обеспечения социальной справедливости. 
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Всего в конференции приняли участие более 100 человек. Среди них, по-
мимо преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Московского гу-
манитарного университета, участвовали представители МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Московского государственного юридического университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), Государственного университета управления 
(ГУУ), Московского городского педагогического университета (МГПУ), Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Национального ин-
ститута бизнеса; представители общественных организаций – директор Центра 
межнационального сотрудничества А.А.Айрапетян, председатель Обществен-
ного совета ФМС В.А.Волох, председатель Московского общества трудового 
права и права социального обеспечения К.Д.Крылов, представители Междуна-
родного союза юристов, Союза юристов Москвы и др. 

Информационную поддержку конференции осуществляла компания Кон-
сультант Плюс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все конференции, проводимые в Московском гуманитарном университе-

те, проходят при активном участии студентов, магистрантов и аспирантов. Это 
радует организаторов конференций, значит, у науки есть будущее! 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 
ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
20 февраля 2016 года 

 
 

 Во Всемирный день социальной справедливости особенно ярко высвечи-
вается непреложная необходимость построения такого будущего, в котором 
уважалось бы достоинство всех людей. 
 Руководствуясь Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, Аддис-Абебской программой действий и Парижским соглашени-
ем по проблеме изменения климата, международное сообщество приняло тор-
жественное обещание покончить с нищетой к 2030 году путем проведения в 
жизнь эффективного комплекса социальной, экономической и экологической 
политики. 
 Эти эпохальные планы построения лучшего будущего послужат бесцен-
ными инструментами и мощной перспективной стратегией удовлетворения по-
требностей сегодняшнего поколения, не ограничивая при этом способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 
 В самой основе наших усилий должен лежать принцип социальной спра-
ведливости. В условиях нынешнего роста масштабов социальной отчужденно-
сти и неравенства мы должны наращивать усилия, направленные на обеспече-
ние того, чтобы все люди без всякой дискриминации могли пользоваться име-
ющимися возможностями для улучшения условий своей жизни и жизни других 
людей. Мы должны созидать общества, построенные на принципе всеобщего 
участия, поощрять достойный труд, повышать минимальные уровни социаль-
ной защиты и шире вовлекать людей, оказавшихся на обочине этих процессов. 
 Необходимым элементом всех наших усилий являются партнерские от-
ношения. Достижение цели устойчивого развития возможно лишь при актив-
ном участии правительств, парламентов, работодателей, трудящихся, граждан-
ского общества, частного сектора и других проводников процесса преобразова-
ний. 
 Давайте совместными усилиями прокладывать новые комплексные пути 
социального, экологического и экономического развития, которые зиждутся на 
принципе социальной справедливости. 
  

UNITED NATIONS 

 

NATIONS UNIES 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

  

Заявление Генерального директора МОТ 
 Международное 

бюро труда 
20 февраля 2016 года 

 
МОТ придерживается неуклонного убеждения в том, что социальная 

справедливость – это основа общественного мира.  
Отмечая Всемирный день, мы с уверенностью утверждаем, что социаль-

ная справедливость и человеческое достоинство составляют ядро нового виде-
ния мирового развития. 

Программа устойчивого развития до 2030 года и Парижское соглашение 
по климату могут стать мощными катализаторами взаимодействия и прогресса, 
отвечающими, прежде всего, интересам планеты и ее населения. 

Цели, поставленные обоими глобальными соглашениями – устойчивое 
развитие, справедливый экономический рост и социальная интеграция в инте-
ресах нынешнего и будущих поколений – могут быть достигнуты только на ос-
нове партнерства и диалога. 

Государство, работодатели и трудящиеся, организации системы ООН, 
гражданское общество и другие заинтересованные стороны – всем принадле-
жит ключевая роль в этом процессе, и все вместе мы должны сделать так, что-
бы никто не остался в стороне. 

Сделать предстоит очень много. Чтобы экономика стала экологически 
устойчивой, а общество – справедливым, необходимы структурные преобразо-
вания, в корне меняющие представления предприятий, трудящихся и общества 
в целом о мире труда.  

Новые технологии и производственные процессы будут по-прежнему 
формировать глобальный рынок труда и неизменно вызывать его турбулент-
ность. 

Для того, чтобы переход был справедливым, нужно общественное согла-
сие, согласованность международной политики и гарантии уважения основопо-
лагающих прав в сфере труда. Только коллективный подход, являющийся дви-
гателем социального, экономического и экологического прогресса в интересах 
всех, может обеспечить людей средствами к существованию и работой, прино-
сящей удовлетворение и не ущемляющей человеческое достоинство.  

Например, богатый опыт и знания, накопленные нашими партнерами, мо-
гут стать основой для «озеленения» экономики, что, в свою очередь, поможет 
развить успех в разных направлениях – от устойчивого управления природны-
ми ресурсами, повышения энергетической эффективности и сокращения отхо-
дов до сокращения неравенства, роста адаптивности и создания достойных ра-
бочих мест.  

Преобразования в мире труда станут стимулом для совершенствования 
образовательных систем и подготовки кадров, необходимых для перехода к 
экологически устойчивой экономике и обществу. 
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Сегодня для нашей политики и глубины ответственности по истине 
настал момент испытания на прочность.  

Мы должны более качественно сотрудничать, полнее участвовать и глуб-
же взаимодействовать друг с другом в процессе создания непреодолимого дви-
жения за социальную справедливость и человеческое достоинство для всех. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: 
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Кузнецов В.В.1 

Социальное измерение в повестке дня ООН до 2030 года 
 
Аннотация: автор раскрывает Цели развития тысячелетия (ЦРТ), вырабо-

танные ООН, главными среди которых являются искоренение крайней бедности и 
голода, улучшение охраны материнства, обеспечение всеобщего начального обра-
зования и содействие гендерному равенству, а также цели устойчивого развития 
(ЦУР), которые призваны служить «улучшению жизни для всех». 

Ключевые слова: социальная справедливость, искоренение бедности, гло-
бализация в человеческом измерении, учет глобальных изменений в социальной 
политике и социальной работе. 

 
Для всех нас, работающих в Организации Объединенных Наций, понятие 

«социальная справедливость» включает как международные, так и национальные 
аспекты.  

Как отмечалось в ходе Всемирного cаммита 1995 года по вопросам соци-
ального развития в Копенгагене, «социальное развитие направлено на социальную 
справедливость, солидарность, гармонию и равенство, как в самих странах, так и в 
отношениях между ними, а социальная справедливость, равенство и беспри-
страстность представляют собой фундаментальные ценности всех обществ». Для 
того чтобы добиться достижения «общества для всех», правительства взяли на се-
бя обязательство разработать платформу действий в целях обеспечения социаль-
ной справедливости на национальном, региональном и международном уровнях. 
Они также обязались содействовать справедливому распределению доходов и 
усилению доступа к ресурсам на основе равенства, справедливости и возможно-
стей для каждого.  

Достижение консенсуса на международном уровне по вопросу социальной 
справедливости и работа по ее достижению лежали в основе многих инициатив 
ООН. За прошедшие годы было разработано и принято немало международных 
соглашений, в которых содержатся подробные определения того, что следует по-
нимать под социальной справедливостью. 

Сегодня, во Всемирный день социальной справедливости, хотелось бы еще 
раз вспомнить Всемирный саммит 1995 года по вопросам социального развития в 
Копенгагене, в ходе которого более 100 мировых лидеров заявили: «Мы разделя-
ем убежденность в том, что социальное развитие и социальная справедливость 
необходимы для обеспечения и поддержания мира и безопасности внутри наших 
стран и в отношениях между ними. В свою очередь, социальное развитие и соци-
альная справедливость не могут быть достигнуты в отсутствие мира и безопасно-
сти или в условиях отсутствия уважения всех прав человека и основных свобод». 
                                                            
1Кузнецов Владимир Валерьевич, кандидат исторических наук,  директор Информационного 
центра ООН в Москве 
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На Конференции 1992 года в Рио-де-Жанейро по природной среде и разви-
тию государства приняли обязательство преодолевать образовавшийся колоссаль-
ный разрыв между большинством бедных и меньшинством богатых и сверхбога-
тых стран, делиться с развивающимися странами передовыми технологиями, рас-
пространять в богатых странах идеологию разумного, умеренного потребления и 
т. п. Главная цель всех этих и многих других мер –– движение к социальной спра-
ведливости, снятие существующего и предотвращение нового социального 
напряжения в обществе и между странами.  

Фундаментальная сущность социальной политики - защита интересов лю-
дей, особенно создание институциональных и социально-экономических предпо-
сылок для реализации гражданами, различными слоями и группами населения 
своих потребностей и интересов, проявления активности в раскрытии личности. 
Без этого не будет предпосылок гражданского общества, личной свободы, реаль-
ной демократии. 

Важным этапом в решении социально-экономических задач устойчивого 
развития в глобальном масштабе и глобализация в человеческом измерении, учет 
глобальных изменений в социальной политике и социальной работе стало прове-
дение Генеральной Ассамблеи ООН 8 сентября 2000 года с участием глав госу-
дарств и правительств 188 государств-членов ООН, на которой была принята «Де-
кларация тысячелетия ООН». 

В дополнение к указанной Декларации было принято решение о достиже-
нии Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Впервые в истории человечества мировые 
лидеры пришли к согласию о целях развития, которые можно измерить, кроме то-
го, они приняли решение установить конкретный срок для достижения этих целей 
– это 2015 год. ЦРТ определи, как для ООН, так и для правительств, конкретные 
рамки для достижения социальной справедливости в определенных областях, та-
ких, в частности, как искоренение крайней бедности и голода, улучшение охраны 
материнства, обеспечение всеобщего начального образования и содействие ген-
дерному равенству. 

Как известно, в конце 1990-х годов на фоне процессов глобализации ООН 
сделала выбор в пользу стратегического взгляда на развитие общества как на еди-
ный процесс. При этом никуда не делась традиционная склонность Организации 
рассматривать экономические показатели в контексте их социального измерения. 
В любой проблеме внимание, в конечном счете, обращается на ее общественную 
проекцию и лежащие в основе этого ценности. Отсюда, помимо прочего, и посто-
янное апеллирование к теме солидарности, общей — пусть и дифференцирован-
ной, ответственности как противовесу «рыночному фундаментализму». Именно 
поэтому ООН постоянно смещает акцент с экономического роста на удовлетворе-
ние базовых потребностей человека. Именно поэтому она не соглашается с орто-
доксальными взглядами, согласно которым финансовое равновесие и низкий уро-
вень инфляции должны поддерживаться за счет сокращения рабочих мест и огра-
ничения социальных расходов.  

Не случайно в комплексе мер общесистемного реагирования на системные 
экономические кризисы последнего десятилетия, фигурирует инициатива по уста-
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новлению минимального уровня социальной защиты. Она призвана обеспечить 
доступ к базовым социальным услугам, снабдить людей средствами получения 
достойных доходов и укрепить гарантии для бедноты, уязвимых групп и маргина-
лизированных слоев населения. Кризисы неожиданно показали, что системы со-
циальной защищенности выступали стабилизатором экономической ситуации. 
Причем развивающиеся страны могут позволить себе теперь механизмы медицин-
ской страховки и прочее. 

Напомню, что 1 января с.г. был дан старт реализации «Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года», одной из самых значительных 
и амбициозных программ Объединенных Наций. Повестка дня была утверждена 
на юбилейной, семидесятой по счету сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сен-
тябре прошедшего 2015 года.  

«Настоящая Повестка дня – это план действий для людей планеты и процве-
тания. Она также направлена на укрепление всеобщего мира в условиях большей 
свободы», - с таких слов начинается текст документа. Повестка дня в области 
устойчивого развития включает в себя 17 целей и 169 задач. Среди них – борьба с 
голодом и нищетой, меры по улучшению охраны здоровья, борьба с изменением 
климата, вопросы безопасности и многое другое. Преодоление неравенства, как 
между странами, так и внутри стран впервые сформулировано как общая задача. 

Согласованные на самом высоком уровне, Цели устойчивого развития, или 
ЦУР, адресованы не только политикам, но и каждому ответственному гражданину 
государств-членов ООН. ЦУР призваны служить «улучшению жизни для всех» и 
одновременно объединить усилия народов для работы над достижением постав-
ленных задач. 

Среди компонентов успехов в деле достижения ЦУР важнейшей составля-
ющей повестки дня в области устойчивого развития является повышение благосо-
стояния населения, искоренение нищеты к 2030 году. Это универсальный вы-
зов.Чтобы его преодолеть, необходимо действовать всем миром. Создание усло-
вий для здоровой жизни, образования и участия женщин и детей является вторым 
признаком.  Построение мощной, инклюзивной и трансформационной экономики 
предполагает экономический рост, который должен вести к всеобщему процвета-
нию. Мобилизация глобальной солидарности в интересах устойчивого развития 
должна строиться на основополагающих принципах, закрепленных в Декларации 
тысячелетия, и согласованных в рамках международных совещаний по финанси-
рованию развития, состоявшихся в 2002 году в Монтеррее и Йоханнесбурге, а 
также в Аддис-Абебе в 2015 году. 

Для России принятие ЦУР открывает большие возможности. Во-первых, 
наша страна может предложить собственные наработки и опыт в правовом, ин-
теллектуальном, институциональном и практическом аспектах. Во-вторых, об-
суждение национального плана действий по ЦУР охватывает широкий спектр во-
просов, связанных с социальным измерением, благополучием человека, развитием 
человеческого потенциала. Исхожу из того, что труд участников сегодняшней 
конференции внесет весомую лепту в эту дискуссию. 
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Лео Сиббел1 
Всемирный день социальной справедливости 2016 

 
Аннотация: представитель Бюро Международной организации труда в 

Москве обращает внимание на несправедливое устройство мира и призывает 
государства мира продвигаться по пути к социальной справедливости. 

Ключевые слова: социальная справедливость, социальный диалог, со-
циальная защита, права в сфере труда, занятость, зеленые рабочие места 

 
В первой фразе преамбулы к Уставу МОТ говорится, что «Всеобщий 

прочный мир может быть установлен только на основе социальной справед-
ливости». Сегодня, спустя почти сто лет, многие государства-члены продол-
жают руководствоваться этим понятием в своей деятельности. 

Хотя определенный прогресс - подчас значительный - достигнут, по се-
годняшнему состоянию мира можно твердо сказать, что именно мешает то-
му, чтобы социальная справедливость стала реальностью для всех людей. 

К сожалению, четыре важнейших принципа программы достойного 
труда МОТ – социальный диалог, социальная защита, права в сфере труда и 
занятость – для многих остаются недостижимыми. 

На сегодняшний день в мире жертвами принудительного труда являют-
ся 21 миллион человек, 186 миллионов детей вовлечены в детский труд, труд 
женщин в среднем оплачивается  на 23 процента меньше, чем труд мужчин, 
миллионы трудящихся лишены свободы объединения и права на ведение 
коллективных переговоров.  

И все-таки четыре важнейших принципа программы достойного труда 
являются абсолютным условием устойчивого развития, и должны быть по-
ложены в основу политики мощного, устойчивого и инклюзивного роста и 
развития. 

Устойчивое развитие невозможно без экологической ориентации эко-
номики и общества, а обеспечение «справедливого перехода», ставшее темой 
всемирного дня социальной справедливости в нынешнем году, является 
нашей общей обязанностью. 

В этой связи нужно понимать, что «озеленение» экономики – то есть 
обеспечение её экологической устойчивости – должно происходить одновре-
менно с продвижением к социальной справедливости.   

При правильном управлении этим процессом переход к экологически и 
социально устойчивой экономике может стать мощным толчком к созданию 
рабочих мест, в том числе «зеленых», и к актуализации профессий, и тем са-
мым стимулировать продвижение на пути к социальной справедливости. 

В заключение  позволю себе повторить, что на всех нас ложится ответ-
ственность за то, чтобы потребности будущих поколений не стали жертвой 

                                                            
1Главный специалист по трудовым нормам и трудовому праву Группы технической поддерж-
ки по вопросам достойного труда и Бюро Международной организации труда (МОТ) для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии 
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удовлетворения потребностей нынешнего поколения. Именно поэтому обес-
печение справедливого перехода – это наша общая обязанность. 
 

Бабурин С.Н.1 
Современное общество между несправедливым законом и  

справедливым беззаконием 
 
Аннотация: статья посвящена вопросам понимания сущности справед-

ливости и закона, необходимости избегать закрепления в законе несправедли-
вости, чтобы избежать перехода общества к справедливому беззаконию. Спра-
ведливость в нормах международного права дает основания для противодей-
ствия этой несправедливости. Несправедливые национальные законы даже с 
позиции Русской православной церкви могут привести к актам гражданского 
неповиновения, которые будут соответствовать нравственным принципам об-
щества. 

Ключевые слова: межгосударственная интеграция, справедливость, 
справедливость беззакония, общечеловеческие начала права, закон как форма 
права, несправедливый закон, политический процесс, государственная власть. 

 
Начнем с того, что право является культурной ценностью, воплощением 

воли к справедливости. «Творить несправедливость, оставаясь при том безнака-
занным, это всего лучше, а терпеть несправедливость, когда ты не в силах от-
платить, - всего хуже. Справедливость же лежит посреди между этими крайно-
стями», - заявлял когда-то Платон2. Это была одна из первых попыток осмыс-
лить роль справедливости в человеческом обществе. 

В диалоге Платона «Государство» справедливость первоначально толку-
ется как законопослушность, выполнение любых законов, принятых властями 
(справедливость рассматривается как «то, что пригодно сильнейшему»), но за-
тем справедливость обретает противоположный смысл3, «Всякая власть, по-
скольку она власть, имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвла-
стен и ею опекаем – в общественном и частном порядке», подчеркивал Платон 
устами Сократа. Сократ с собеседниками приходят к выводу, что «государство 
может быть несправедливым»4.  

В наши дни академик В.С. Нерсесянц, например, отождествлял справед-
ливость с правом, полагая, что «только право и справедливо». Для профессора 
В.М. Сырых несомненно, что справедливость «может быть только социальной 
и никакой другой. Основополагающий теоретический потенциал данной кате-
гории в правоведении выражается в том, что она выступает важнейшим крите-
                                                            
1Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник ИСПИ РАН, профессор Московского университета им. С.Ю.Витте, Пре-
зидент Ассоциации юридических вузов, Президент Славянской академии наук, образования, искусств 
и культуры,  
2Платон. Государство // Соч. в 3 т. Т. 3. ч. 1. М.: изд-во «Мысль», 1970. С.132. 
3Там же, с. 106 – 112. 
4Указ. Соч. , с.124 
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рием оценки социальной значимости результатов, порождаемых юридической 
деятельностью».1 В.М.Сырых категоричен: содержание категории «справедли-
вость» «ещё более туманно и неясно, нежели пресловутого коммунизма… каж-
дый мыслит её содержание, как заблагорассудится, чаще всего отождествляя её 
с добром, благом, полезностью, свободой, равенством»2. 

И все же общепринято, что справедливо то, что осуществляется на чест-
ных основаниях, что истинно, правильно3. 

Впрочем, само понимание справедливости – не предмет настоящего ана-
лиза. Напомню лишь, что справедливость исторически конкретна. Не случайно 
Жан Жорес, оценивая акт казни короля Франции Людовика XVI, сделал вывод, 
что приговор «был справедлив не только с революционной точки зрения, но и с 
точки зрения Людовика XVI, который, приняв конституцию, предусматривав-
шую народный суверенитет, признал новое право»4.  

Закон не просто нормативный правовой акт, он, по мнению А.Д. Градов-
ского, есть «мера свободы, принадлежащей каждому лицу в обществе, с одной 
стороны, и граница власти государства над всей массой граждан и над каждым 
гражданином в отдельности, с другой стороны»5. При этом нелепо оценивать 
справедливость законов Хаммурапи или древнеримских XII Таблиц по меркам 
эпохи Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Более того, в наши дни 
мы обязаны учитывать различия разных народов в понимании справедливости, 
как и в понимании ими любой иной нравственной категории. 

Вернемся к анализу дилеммы несправедливого закона и справедливого 
беззакония. В международно-правовом плане выбор между этими крайностями 
особенно виден в последствиях любого серьезного военного конфликта. Итоги 
таких конфликтов и войн издавна определялись  победителем, для которого всё 
было законно и справедливо, в то время как для побежденного все последствия 
несправедливы, а то и не законны. Отсюда тяга человечества к «вечному миру» 
и понимание того, что прочным мир может быть только как мир справедливый, 
мир, «построенный на признании прав народов и соблюдении основных прин-
ципов международного права – равенства и суверенитета, невмешательства во 
внутренние дела других стран, взаимовыгодных международных связей»6. 
Справедливость в международном праве определялась и определяется мнением 
большинства.  

В международном праве веками крепнет стремление закрепить справед-
ливость как принцип межчеловеческих отношений. Ст. 6 Конвенции о защите 
                                                            
1См.: Сырых В.М. Материалистическая философия публичного права: монография. – М.: 
Юрлитинформ, 2016, с.177. 
2Там же, с.160. 
3См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 57 000 слов. Изд. 10-е, стереотип. / Под 
ред. Н.Ю. Шведовой – М.: «Советская энциклопедия», 1973, с.697. 
4См.: Жорес Жан. Социалистическая история Французской революции. Т. V. Смерть короля и 
падение Жиронды (1793). Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1983, с.134. 
5См.: Градовский А.Д. Начала русского государственного права: в 2 т. Т. 1: О государственном 
устройстве /под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2006, с.10. 
6См.: Живков Тодор. Избранные речи и статьи. Июль 1975 г. – март 1981 г. –  М.: Политиздат, 
1981, 485. 
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прав человека и основных свобод 1950 г. дает понятие справедливого судебно-
го разбирательства, которое предполагает разумность срока разбирательства, 
независимость и беспристрастность суда, создание этого суда на основании за-
кона1. 

Наиболее ярко проблема несправедливого закона или справедливого без-
закония видна в национальных правовых системах.  

Возьмем прецедент с уголовным преследованием государственных руко-
водителей, политических, спортивных и иных деятелей ГДР в объединенной 
Германии по законам ФРГ. Это была откровенно выраженная политическая 
месть, облеченная в форму опирающегося на закон уголовного процесса. Нака-
зание за официально отданные приказы стрелять по лицам, пытавшимся пере-
сечь границу ГДР, внешне выглядит справедливым возмездием, оставаясь пол-
ным беззаконием. Даже если подается как ответ на несправедливые закон и по-
рядок ГДР.  

Речь идет далеко не только об Эрике Хонеккере. В объединившейся Гер-
мании подверглось уголовному преследованию множество людей, а с учетом 
«демократического» запрета на занятие тех или иных должностей – десятки ты-
сяч. 

Напомню судьбу видного германского революционера Эриха Мильке, 
члена компартии Германии с 1925 года. Он боролся против ещё только нарож-
давшегося гитлеризма, в 30-е воевал в интербригаде в Испании, в 40-е участво-
вал во французском Сопротивлении. После 1945 года – активный строитель со-
циализма в Германии, в 1957-1989 гг. – министр государственной безопасности 
ГДР. Генерал армии, дважды Герой ГДР, дважды Герой Труда ГДР, Герой Со-
ветского Союза (звание присвоено в 1987, при Горбачеве). В 1990 г. арестован. 
В 1992 г. ему были предъявлены обвинения в преследовании диссидентов, в 
слежке за инакомыслящими, в доносах и провокациях, в стрельбе на поражение 
по гражданам ГДР, пытавшимся преодолеть Берлинскую стену между столицей 
ГДР и Западным Берлином. Но в суде в действиях Э. Мильке за все годы его 
работы в органах государственной безопасности не смогли найти нарушения 
законов, более того, никто не смог представить достоверных доказательств его 
виновности ни по одному из главных пунктов обвинения. В итоге ветеран 
борьбы с фашизмом был осужден 26 октября 1993 г. к шести годам лишения 
свободы за участие в убийстве в 1931г. в ходе демонстрации-протеста двух 
берлинских полицейских.  

Справедливо или нет?  Законно или нет? Или мы имеем дело со справед-
ливым беззаконием? Или с несправедливым законом? Как тут не вспомнить 
видного современного ученого в области уголовного права И.Рагимова, кото-
рый подчеркивает: «Наказание может быть необходимым и полезным, но, если 
оно несправедливо, значит, не соответствует нравственности»2. 
                                                            
1См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Европейский Суд по правам 
человека. Избранные решения: В 2 т. Т. 2 / Председатель редакционной коллегии проф. В.А. 
Туманов. – М.: Издательство НОРМА, 2000, с.667. 
2См.: Рагимов И.М. О нравственности наказания / Предисл. Х.Д. Аликперова.- СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр», 2016, с.136. 
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Но рассмотрим, всё же, нарастающее противостояние несправедливого 
закона и справедливого беззакония в национальном праве на примере Россий-
ской Федерации.  

9 февраля 2016 г. в Москве начался снос торговых павильонов, признан-
ных самостроем. В 2015 году в ГК РФ появились дополнительные условия при-
знания строения самовольной застройкой. Пусть все документы отвечают нор-
мативам (старым), зато может оказаться, что участок, на котором строение 
находится, положен «в зоне с особыми условиями использования территорий», 
или на территории общего пользования, либо в полосе отвода инженерных се-
тей.  

Стоит ли удивляться, что торговый центр «Пирамида» на Тверской улице, 
павильоны возле выходов метро «Динамо», «Кропоткинская», «Сокол»,  «Су-
харевская», «Таганская» и «Чистые пруды» создают дополнительную нагрузку 
на несущие конструкции метрополитена, и препятствуют доступу к инженер-
ным сетям, которые необходимы для безопасного обслуживания и технической 
эксплуатации станций метро, и создают препятствия для путей эвакуации в 
случае террористической угрозы.  

Но главное всё же не это. Если до 2015 г. решения о сносе самостроев 
были привилегией суда (принудительный снос был возможен только по реше-
нию суда), Это до 2015 г. российские арбитражные суды  жестко стояли на по-
зиции, что принимая решение о сносе самовольной постройки, органы местного 
самоуправления тем самым решают вопрос о праве собственности застройщи-
ка, то ныне ситуация изменилась. Не мудрствуя лукаво, законодатель пере-
черкнул этот принцип, украдкой дополнив летом 2015 г. ст. 222 ГК РФ допол-
нительной ч. 4, в которой закрепил за органами местного самоуправления го-
родского округа (муниципального района) право самостоятельно принимать 
решения о сносе самовольной постройки.  

Законно? Да, записано в Кодексе. Справедливо? Нет, ибо мы имеем дело 
с чисто чиновным внесудебным решением вопроса о собственности. Что не-
справедливо и антиконституционно (Вспомним ч. 1 ст. 35 Конституции Рос-
сийской Федерации: «Право частной собственности охраняется законом»). 

Или другой пример. 
С 1993 г. в послесоветской России волнами идёт приватизация. Основная 

её часть, пусть при манипулировании законом и указами президента, но прошла 
до 2000г. Огромная доля общенародной собственности получила себе конкрет-
ных хозяев. 80 % приватизированных предприятий стали собственностью очень 
небольшой группы физических лиц. И для этих новых собственников консти-
туционные гарантии сохранения собственности незыблемы.  

Однако правовой масштаб должен быть распространен на всех людей, а 
не на привилегированное меньшинство. Слишком долго большинство ныне жи-
вущих граждан РФ привыкало к тому, что социализм ставит задачу утвердить 
общечеловеческие начала права (равноправие и эквивалент) прежде всего в 
сфере производства, труда и распределения.  
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«Распределительные отношения должны покоиться на реальном трудо-
вом вкладе работника в общее социалистическое дело. В этом масштабе резю-
мирована сущность социалистических правовых отношений. Это и есть основ-
ной принцип социализма; в нем заключена суть социальной справедливости 
социалистического права. Поэтому социалистическое право по своему суще-
ству было несовместимо с нетрудовым, т.е. неэквивалентным доходом в любой 
его разновидности, будь то экспроприация человека человеком, грубая уравни-
ловка «казарменного социализма», преступные изъятия благ у народа посред-
ством «теневой» экономики, незаслуженные привилегии бюрократии и т.д.». - 
подчеркивал относительно недавно – 25 лет назад – нынешний Председатель 
Конституционного суда России В.Д. Зорькин1. «Социалистический правовой 
масштаб является не только необходимым, но и справедливым, Он… предпола-
гает известное… неравенство в распределении. Но это неравенство – не приви-
легия, а сама юридическая справедливость, связанная с трудовым началом».2  

Как известно, различным формам государства и политическим режимам 
присущи различные правовые культуры и различное правовое сознание. Как 
подчеркивал в этом зале год назад В.Е. Чиркин, «особенности отдельных стра-
новых правовых систем и определенных моделей правового регулирования в 
группах государств исходят из иных концепций, основаны на таких социокуль-
турах, которые выходят за пределы общих принципов Международных пак-
тов»3. Именно эти элементы правовых систем меняются медленнее всего. 
Именно в их эволюционном развитии заключается трудность политических ре-
форм в любом государстве, в том числе, в России. 

Отсюда и простой вывод о дальнейшем развитии российской ситуации с 
приватизацией. Хотя после 2000г. и был украдкой произведен процесс возвра-
щения в государственную собственность многих приватизированных хозяй-
ственных комплексов, прежде всего в сфере нефти и газа, негативные издержки 
приватизации устранены не были, а потому дилемма «или национализация, или 
экспроприация» в общественном сознании остается.  

В основе дилеммы элементарный вопрос: процесс российской приватиза-
ции – это несправедливая законность или закономерное и справедливое безза-
коние? И дальше: а возможная национализация? Что для общества полезней, 
несправедливый, по мнению собственников, закон о национализации, или спра-
ведливое беззаконие революционной экспроприации? 

В разгар перестройки СССР «ранний» В.Д. Зорькин напомнил, что «закон 
есть лишь форма права, что право не тождественно закону», что и закон, и сам 
законодатель должны быть связаны принципами права, «вытекающими из сущ-

                                                            
1См.: Зорькин В.Д. Социалистическое правовое государство: основные черты концепции // 
Право и власть. – М.: Прогресс, 1990, с.70. 
2Там же, с.72. 
3См,: Чиркин В.С. Три современные глобальные модели основных прав человека // Права че-
ловека в современном мире: новые вызовы и трудные решения / отв. ред. Т.А. Сошникова: 
материалы международной научной конференции. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014, с. 
17 – 18. 
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ности и цели данного строя»1. При социализме цели и сущность были социали-
стическими, ныне, по факту, официально в законе нигде не озвученному, - ка-
питалистическими. 

Очень важный правовой момент: из Конституции Российской Федерации 
упоминания о социализме убрали, но о капитализме стыдливо не вспомнили. 
Потому особенно ярко вспоминаются слова В.Д. Зорькина из той романтиче-
ской эпохи: «В этом смысле можно говорить о естественно-историческом праве 
социализма (в противоположность деформированному и патологическому за-
конодательству авторитарно-бюрократического режима)». Когда право подме-
няется волюнтаристско-командными методами регулирования, подчеркивал 
В.Д. Зорькин, люди стремятся осуществить свои интересы и потребности не 
юридическими, а иными, окольными путями, в том числе с помощью злоупо-
требления властью. «Право оттесняется патологическими «нормами», так как в 
фактический стандарт возводятся социальные отклонения. Так возникает ра-
шидовщина, кунаевщина, алиевщина, брежневщина и т.д.»2 . 

Налицо ситуация, когда закон становится несправедливым, когда общая, 
для всего народа, законность заменяется законностью корпоративной.  

Вопрос о несправедливых законах стоит испокон веков. «В форму закона 
фактически может быть облечен государственный произвол,  и тогда налицо 
правонарушающее законодательство», - писал всё тот же «ранний» В.Д. Зорь-
кин. На западе вопрос о произволе государства ныне вылился в знаменитую 
«формулу Радбуха», суть которой в праве суда отказываться от выполнения тех 
действующих законов, которые несовместимы со справедливостью3. Нрав-
ственные начала, которые «выступают гарантом того, чтобы само государство 
не превысило своих полномочий, требуют от него – заявляет И.М. Рагимов, – в 
применении принуждения соблюдения пределов этого права, ибо против чрез-
мерного принуждения имеет право выступать контрпринуждение»4. А это и 
есть справедливое беззаконие.  

Совсем не случайно в слове «справедливость» скрываются слова «пра-
ведность», «правда». Для русского человека жить по правде, по совести – и есть 
суть земного существования. 

В Основах социальной концепции Русской православной церкви, приня-
тых 12 сентября 2000 г. Архиерейским Собором РПЦ, в п. III.5 прямо закрепле-
но: «Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Хри-
ста и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь долж-
на отказать государству в повиновении (напомню: «Церковь есть собрание ве-
рующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый» - п.I.1. 
Основ). Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления 
власти, понуждающего к тяжкому греху». Среди мер противодействия государ-
ственному произволу Архиерейский Собор указал, прежде всего, применение 
                                                            
1Указ. Работа, с.65. 
2Там же, с. 67, 69, 70. 
3Радбух Г. Философия права / Пер. с нем. – М.: «Международные отношения», 2004, с. 9. 
4См.: Рагимов И.М. О нравственности наказания / Предисл. Х.Д. Аликперова.- СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр», 2016, с.17. 
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механизмов народовластия для изменения законодательства, а при необходимо-
сти – и гражданское неповиновение.1  

Итак, на несправедливые законы общество может ответить – и много раз 
в истории отвечало – справедливым беззаконием. Избежать впадения общества 
в справедливое беззаконие можно единственным способом – последовательным 
воплощением справедливости в правовых актах, справедливостью действую-
щих законов, правовых и политических систем, их способностью к обновле-
нию. И власть всегда должна помнить, что терпение общества не беспредельно. 
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Крылов К.Д.1 
К вопросу об общем понятии и правовом содержании 

социальной справедливости 
 
Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определе-

нию социальной справедливости, ее соотношению с общим понятием справед-
ливости, правовым содержанием в различных отраслях права, особенно в меж-
дународном праве и внутригосударственном трудовом праве. 

Ключевые слова: справедливость, социальная справедливость, между-
народное право, трудовое право, справедливые условия труда, справедливое 
вознаграждение. 

 
Изучение теоретических положений, различных социально-политических 

воззрений и правовых норм относительно соотношения справедливости, соци-
альной справедливости и права приводит к выводу о необходимости многопла-
нового рассмотрения их взаимосвязей при определении общего понятия соци-
альной справедливости и ее правового содержания. 

Категория «справедливость» стала многоотраслевой научной категорией: 
философской, исторической, политической, экономической, социологической и 
правовой категорией. Она носит оценочный характер, что затрудняет возмож-
ности ее однозначной трактовки, создания емкой и полной дефиниции справед-
ливости. Данное обстоятельство вызывает необходимость более полного и си-
стемного рассмотрения понятия справедливости, ее различных аспектов с уче-
том исторического прошлого, современных реалий и прогнозируемых перспек-
тив. Проблематика справедливости, особенно социальной справедливости, не 
утрачивает актуальности в связи с ее сложностью и многогранностью, отража-
емых в нередко противоречащих теоретических воззрениях. 

Понятием справедливости обозначается общественный идеал, принцип 
должного, требование соответствия между практической ролью различных со-
циальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социальным поло-
жением, между их правами и обязанностями, трудом и вознаграждением, заслу-
гами и их общественным признанием, преступлением и наказанием. В зависи-
мости от ценностных приоритетов, используемых в той или иной концепции 
справедливости, она понимается как преимущественно: 1) равенство или 2) 
пропорциональность заслугам или 3) гарантии неотъемлемых прав. 

По мере исторического развития сформировались и стали различаться 
разные виды и проявления справедливости: абстрактная, индивидуальная, со-
циальная, политическая, правовая, нравственная, экономическая, распредели-
тельная, корпоративная, международная, глобальная и др. Несмотря на то, что 
справедливость всегда социальна,  в теории и практике особо выделилось поня-
тие «социальной справедливости». В отличие от понятия «справедливость» по-
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права и права социального обеспечения Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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нятие «социальная справедливость» используется для оценки положения дел в 
обществе, а не конкретных поступков, и предполагает относительно равномер-
ное распределение всех или части благ в обществе. Требование социальной 
справедливости подразумевает возможность для каждого трудоспособного че-
ловека найти достойную работу, получать медицинскую помощь, образование и 
другие социальные услуги. При этом подразумевается, что права и обязанности 
должны быть понятными и соответствовать друг другу. 

В научных исследованиях отмечается, что абстрактная «справедливость» 
предполагает абстрагирование от конкретных ситуаций и индивидов и наделе-
ние фактически отличающихся людей равными правами, что приводит к нера-
венству результатов использования этих прав или невозможности обеспечить 
заранее запланированный результат. А «социальная справедливость» предпола-
гает контроль за распределением результатов деятельности граждан, что требу-
ет наделения граждан определенными неравными правами, образующими 
сложную, дифференцированную систему правового регулирования. В этом 
смысле «справедливость» и «социальная справедливость» нередко указываются 
в качестве практических принципов, противоречащих друг другу, так как урав-
нивание граждан, установление равного распределения благ противоречит ос-
новному закону развития, прогрессу, поскольку более сильное, умное, деятель-
ное должно получать больше, чем остальные части общества. Хотя формирова-
ние и развитие социальной справедливости связано исторически с отменой осо-
бых сословных льгот и преимуществ, получаемых от владения крупной соб-
ственностью, в современных условиях происходит значительное расширение 
содержания и увеличение разнообразия форм нормативного обеспечения про-
движения к социальной справедливости.  

Название и конкретное содержание принципа социальной справедливости 
менялись на протяжении истории. Современные представления о реализации 
данного принципа на практике включают: равенство всех граждан перед зако-
ном; обеспечение гарантий жизнедеятельности человека, высокий уровень со-
циальной защищённости. Применительно к социальной сфере осуществление 
принципа социальной справедливости включает, по крайней мере: обеспечение 
работой каждого трудоспособного, достойную зарплату, социальное обеспече-
ние инвалидов и детей-сирот, свободный доступ граждан к образованию, здра-
воохранению, культуре, спорту и т.д. Однако, несмотря на расширение своего 
содержания, социальная справедливость имеет свои рамки. 

В рыночной экономике конкуренция, способствуя удовлетворению за-
просов общества, мотивации предпринимательской деятельности и прогрессу 
экономики, одновременно обусловливает социальную несправедливость обще-
ства, порождая сосредоточение экономической власти у собственников произ-
водственных ресурсов и лишение значительной части населения собственности 
на эти ресурсы, порождая экономическую зависимость одних лиц от других, 
разделение работоспособного населения на предпринимателей, работодателей и 
работников, увеличение дифференциации их доходов, ведущей к имуществен-
ному расслоению, обогащению одних и обнищанию других, в результате чего 
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обоснованно делается вывод, что рыночная система сама по себе автоматически 
не обеспечивает социальной справедливости. 

Учитывая, что возможности реализации принципа социальной справед-
ливости определяются фактическим состоянием экономики в каждой стране на 
данном этапе её развития и связаны с темпами экономического роста, создаю-
щего финансовые возможности решения социальных проблем не только госу-
дарством, но и другими субъектами, в обществе должен осуществляться курс 
на высокий уровень социально-экономического развития, устойчивые темпы 
экономического роста, систему распределения и перераспределения доходов, 
поддерживающую на приемлемом для человека уровне жизнь всего населения. 
Социальная справедливость предполагает и определенное распределение соци-
ально-политических прав и материальных благ.  

Наряду с понятием социальной справедливости существует и понятие со-
циального равенства, которое означает создание относительно равных условий 
для всестороннего развития каждого человека и его способностей, поддержание 
допустимых различий в доходах населения, равную ответственность всех граж-
дан перед законом. 

В понимании социальной справедливости выделяются уравнительные 
концепции, классический и ревизионистский либерализм, радикальный эгали-
таризм, меритократические и либертаристские концепции, иные теоретические 
концепции и прагматические воззрения, в том числе, в которых 

элиминируется принципиальное различие между равенством и равнопра-
вием.  

Применительно к праву, правовой системе широко распространенным 
утверждением является то, что одним из условий построения действенной пра-
вовой системы, реализации права, установления режима законности в государ-
стве является наличие справедливых законов. Понимание того, что закон спра-
ведлив, способствует формированию позитивного правосознания и высокой 
правовой культуры, дает дополнительный стимул к наиболее полной реализа-
ции правовых предписаний. Это обстоятельство является важным фактором, 
способствующим предупреждению правонарушений, поскольку нарушение за-
кона, который воспринимается большинством как справедливый, будет влечь 
не только предусмотренные законодательством санкции, но и общественное 
осуждение. В случае восприятия закона как несправедливого, напротив, эффект 
общей превенции снижается или отсутствует, а правонарушитель может рас-
сматриваться как жертва произвола со стороны власти. Оценка правовых реше-
ний (как нормативного, так и правоприменительного характера) с точки зрения 
справедливости играет значительную роль и должна учитываться как при нор-
мотворчестве, так и при реализации права. 

Справедливость в праве предстает правовой категорией, имеющей осно-
вополагающее значение и обозначающей требования, как к действующей си-
стеме права, так и указывающей на пути совершенствования права, определя-
ющей правовой идеал. Использование ее в правотворчестве, правоприменении 
и правовом воспитании способствует формированию правовой культуры, реа-
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лизации правовых предписаний, укреплению режима законности. Она является 
одним из принципов юридической ответственности. Она получает отражение в 
различных отраслях права как принцип и как руководящее начало, в том числе 
при формулировании отдельных правовых норм, что могло бы быть специально 
и более четко закреплено практически во всех кодифицированных актах. 

Наглядным проявлением нормативного правового закрепления идей со-
циальной справедливости стали международные акты о правах человека, внут-
ригосударственное трудовое законодательство, система правового регулирова-
ния трудовых и иных непосредственно связанных с ними общественных отно-
шений. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г. указал на необходимость признания государствами права каждого 
на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности: a) воз-
награждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся: i) справедли-
вую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы 
то ни было различия, причем, в частности, женщинам должны гарантироваться 
условия труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за 
равный труд; ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей; 
b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; c) оди-
наковую для всех возможность продвижения в работе на соответствующие бо-
лее высокие ступени исключительно на основании трудового стажа и квалифи-
кации; d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачивае-
мый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни. 

Европейская социальная хартия, провозглашая право на справедливые 
условия труда и обеспечение его эффективного осуществления, определила 
следующие обязательства для государства: 1) установить нормальную продол-
жительность рабочего дня и рабочей недели и постепенно сокращать продол-
жительность рабочей недели в той мере, в какой это позволяет рост производи-
тельности труда и другие, связанные с этим факторы; 2) установить оплачивае-
мые праздничные дни; 3) обеспечить предоставление как минимум четырехне-
дельного ежегодного оплачиваемого отпуска; 4) ликвидировать риски, сопря-
женные с выполнением опасных и вредных работ, а там, где пока невозможно 
ликвидировать или в достаточной мере смягчить эти риски, обеспечить либо 
сокращение продолжительности рабочего времени, либо предоставление до-
полнительных оплачиваемых отпусков для работников, занятых на таких рабо-
тах; 5) обеспечить еженедельный отдых, который, по мере возможности, дол-
жен совпадать с днем недели, признаваемым по традиции или обычаю соответ-
ствующей страны или региона днем отдыха; 6) обеспечить информирование 
работников в письменной форме как можно быстрее и, во всяком случае, не 
позднее чем через два месяца со дня начала их работы по найму о существен-
ных аспектах трудового договора или трудовых отношений; 7) обеспечить, что-
бы работники, занятые на ночной работе, получали льготы, учитывающие осо-
бый характер работы в ночное время. 
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Идеи социальной справедливости в сфере труда получили отражение в 
Декларации МОТ 2008 г. «О социальной справедливости и справедливой гло-
бализации», закрепившей цели и стратегические задачи современного между-
народно-правового регулирования труда. 

Данный идеал воплощен в целях, задачах и принципах современного рос-
сийского трудового законодательства, в ряде его норм, в том числе, особо ка-
сающихся оплаты труда. Так, целями трудового законодательства являются 
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со-
здание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 
работодателей, а основной его задачей является создание необходимых право-
вых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений и интересов государства. Можно утверждать, что каждый 
принцип российского трудового законодательства связан с социальной спра-
ведливостью, но специально государство указывает на обеспечение права каж-
дого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных 
и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; равенство 
прав и возможностей работников; обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его се-
мьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда; обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, 
квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и до-
полнительное профессиональное образование. 

В соответствии с трудовым законодательством каждый имеет равные 
возможности для реализации своих трудовых прав. В ст.3 ТК РФ указано на за-
прещение дискриминации и одновременно определено, что не являются дис-
криминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также 
ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обу-
словлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 
социальной и правовой защите, либо установлены ТК РФ или в случаях и в по-
рядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопас-
ности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в 
приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в 
целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства. 

Идея обеспечения социальной справедливости получила правовое за-
крепление относительно выплаты заработной платы в ст. 129 ТК РФ, опреде-
лившей, что заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, каче-
ства и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в услови-
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ях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера), и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Это до-
полнительно подтверждено в ст. 132 ТК РФ, указавшей, что заработная плата 
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-
боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Запрещает-
ся какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий 
оплаты труда. 

Научная разработка теоретических положений, касающихся социальной 
справедливости, может способствовать дальнейшему совершенствованию пра-
вового регулирования социальной сферы и нормативному закреплению надеж-
ных правовых ориентиров его современного развития. 
 

Куксин И.Н.1   
Чечельницкий И.В.2   

Справедливость как нравственная, социальная 
 и юридическая категория 

 
Аннотация: в статье анализируются основные подходы к пониманию 

справедливости как нравственной, социальной и юридической категории. Ав-
торы, исходя из анализа имеющихся в литературе определений справедливости,  
предлагают свое понимание этой категории.  Реализуясь в законодательстве, 
справедливость приобретает нравственно-правовой характер и находит отраже-
ние в качестве принципа или нормы права. Делается вывод, что, если социаль-
ная справедливость отражена в нормах действующего законодательства, можно 
говорить о юридической справедливости. На основе проведенного исследова-
ния в статье предлагается формулировка понятий социальной и юридической 
справедливости. 

Ключевые слова: справедливость, право, принцип справедливости, ин-
терес, нравственность, категории справедливости. 

 
Принцип справедливости приобрел особую актуальность в современных 

условиях. Примечательно, что Организация Объединенных Наций 20 февраля 
2009г. впервые отмечала Всемирный день социальной справедливости. 

Справедливость является важнейшей нравственной, социальной и юри-
дической категорией. Не случайно вопросы справедливости находятся в центре 
острейшей идеологической, политической и правовой борьбы. Ее значение с 
особой остротой возрастает в переходные периоды развития общества и госу-
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дарства, когда до основания разрушаются старые правопорядки и на их облом-
ках возникает необходимость построить новое справедливое общество.  

В настоящее время наблюдается дефицит нравственности в целом и спра-
ведливости в частности, «продолжается подрыв духовных и моральных основ 
общества, утверждается культ наживы, денег»1.  

Современное общество погрязло в коррупции. Так, в 2012-2013 годах 
привлечено к уголовной ответственности 1692 депутата законодательных орга-
нов и выборных глав органов местного самоуправления, 53 депутата законода-
тельных органов субъектов Федерации, 16 судей, 60 прокуроров, 216 адвокатов. 
К уголовной ответственности привлечено 224 следователя следственных орга-
нов в системе МВД России, 27 следователей органов наркоконтроля, 42 со-
трудника Следственного комитета России1.  

По данным Судебного департамента  при Верховном суде РФ, по статье 
«дача взятки» в 2014 году было осуждено 4845 человек. Это на 30 процентов 
больше чем в 2013 году2. В 2015 году в производстве Следственного комитета 
РФ было 25255 коррупционных дел. Среди фигурантов немало граждан с так 
называемым «особым правовым статусом». Это 25 следователей полиции, 2 
следователя наркоконтроля, 7 прокуроров, 36 адвокатов, 43 члена избиратель-
ных комиссий, 150 депутатов местного самоуправления, 131 человек - главы 
муниципальных образований органов местного самоуправления, 11 депутатов 
органов законодательной власти и 8 судей3.  

Сегодня мы пытаемся осмыслить, что же произошло с Россией после рас-
пада СССР, как социально-экономические и нравственные отношения влияют 
на дальнейшее развитие постсоветской России? 

Проведенная либеральная экономическая реформа 90-х годов прошлого 
века «вызывает отторжение у народа, воспитанного на идее социальной спра-
ведливости»4. К сожалению, сегодня в общественном сознании наших граждан 
справедливость рассматривается в лучшем случае как некий социальный, пра-
вовой, нравственный идеал, а в худшем случае как ширма, за которой происхо-
дит раздел власти и собственности. Объективные предпосылки к такому утвер-
ждению есть. Переход от одной общественной экономической формации к дру-
гой сопровождался сменой основополагающих правовых идеалов и ценностей. 

 Сегодня время «великих» потрясений проходит, возрождаются непрехо-
дящие нравственные ценности, которые находят свое отражение как в обще-
ственном сознании нашего народа, так и в системе государственного устрой-
ства, в том числе, и правотворчестве. В настоящее время справедливость стано-
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вится первичной целью правового строительства наряду с утверждением прав-
ды, порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности. Т.Н. 
Москалькова обоснованно отмечает по этому поводу, что справедливость – 
«это извечный непреходящий нравственный идеал, общечеловеческая идея-
мечта, которая как никакая другая, кроме, пожалуй, веры в Бога, не владела с 
такой силой и таким постоянством общественным и индивидуальным сознани-
ем на протяжении всей истории человеческого общества»1.   

Категория справедливости многогранна и неоднозначна, представляет со-
бой сложное нравственно-правовое явление общественной жизни, однако это 
вовсе не говорит о ее непознаваемости.   

В современной юридической науке категорию справедливости исследуют 
с различных точек зрения: как нравственное, социальное и юридическое  явле-
ние. Представляется целесообразным рассмотреть и проанализировать каждый 
из указанных подходов. 

 Изучению категории справедливости посвятили свои работы такие из-
вестные ученые как С.С. Алексеев, Г.В. Мальцев, А.И. Экимов , В.М. Баранов, 
Т.Н. Москалькова, П.А. Астафичев, О.И. Цыбулевская и др. Если кратко сум-
мировать их определение справедливости, то ее можно охарактеризовать как 
«социально-нравственное явление»2, «диалектическое сочетание элементов ра-
венства и неравенства»3, «категория исконно нравственная»4, «аксиологическая 
морально-правовая категория, которая является своего рода стержнем, скреп-
ляющим всю иерархию социально значимых ценностей от духовно-
нравственных глубин до норм публичного права»5.  

Проведя комплексный анализ подходов подавляющего большинства уче-
ных к категории «справедливость», авторы сформулировали следующие выво-
ды. Крайне опасно отрывать справедливость от морально-нравственных осно-
ваний и сводить ее к эквивалентности в распределении материальных и соци-
альных благ или же к комбинации моделей формального равенства и неравен-
ства, присущих правовой справедливости. Справедливость – нравственное по-
нятие, уходящее своими корнями в догосударственный и доправовой период 
развития человеческого общества. Она не может быть опосредована рамками 
исключительно правовой материи. 

Не вызывает сомнения, что справедливость – явление общественное, но 
искать ее корни лишь в определенном иерархическом устройстве социума не 
представляется возможным, поскольку, когда мы говорим о справедливом или 
несправедливом общественном устройстве, то всегда апеллируем к нравствен-
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расследования: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997. С. 94. 
2Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т 1. Основные вопросы обшей теории социалисти-
ческого права. Свердловск, 1972. С. 108-109. 
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ным императивам, религиозным нормам или привычному укладу жизни обще-
ства. 

Обратившись к истории развития представлений о справедливости, мож-
но увидеть, что к настоящему времени выработано огромное количество опре-
делений данной категории, но единства мнений по данному вопросу в научных 
кругах нет. Проведя анализ и обобщив их, можно сделать вывод, что справед-
ливость – это основополагающая нравственная категория, которая пронизывает 
все уровни общественной жизни (право, политику, экономику, социальные от-
ношения) и заключает в себе морально обоснованное представление общества о 
соразмерности взаимосвязанных деяний, явлений и интересов. 

Реализуясь в законодательстве, справедливость приобретает нравственно-
правовой характер и находит отражение в качестве принципа или нормы права. 

Согласно традиции, сложившейся в дореволюционной отечественной фи-
лософии права, нравственная справедливость выражается в предоставлении 
каждому человеку того, чего он заслуживает на основании представлений о 
добре и зле. B.C. Соловьев полагал, что «право есть низший предел или опреде-
ленный минимум нравственности»1. П.И. Новгородцев полагал, что право 
должно являться выражением «справедливости и свободы, нравственная задача 
права — смирять злые наклонности, обуздывать упорный эгоизм лиц, бороться 
с несправедливостью и произволом сильных, обеспечивать общее равенство и 
свободу»2. При этом, как отмечает Т.Н. Москалькова, «русская философия все-
гда обладала повышенной чувствительностью к рассмотрению этических про-
блем и исследовала их не абстрактно-отвлеченно, а через призму насущных ин-
тересов человека, общества, России»3. Представляется, что данная концепция 
объективно отражает нравственную сущность категории справедливости как 
морального императива права, «ценность которого проверена временем»4. 

Преломляясь в сферу организации общества, нравственная категория 
справедливости приобретает социальные качества, связывается с распредели-
тельными отношениями, трансформируется в социальную справедливость.  

Социальная справедливость есть отношение между индивидами и их 
группами, между человеком и обществом, гражданином и государством. Она 
всегда связана со справедливым распределением материальных и нематериаль-
ных благ в обществе. Социальная справедливость может быть достигнута толь-
ко путем справедливого распределения доходов и богатства, обязанности и 
права, власти и почестей. 

Проблемами социальной справедливости в отечественной юридической 
науке занимались многие ученых, но обстоятельно она была изучена Г.В. 
Мальцевым. По его мнению, связь социальной справедливости и права «осно-
                                                            
1Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.vehi.net/soloviev/oprav/index.html (дата обращения: 10.02.2016). 
2Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Изд-во «ПРЕССА», 1991. С. 556. 
3Москалькова Т. Н. Противодействие злу в русской религиозной философии. М., 1999. С.117. 
4Немытина М. В. Интерпретации категории «правовая культура» // Правовые культуры. Жид-
ковские чтения: материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 марта 2011 г. / 
Под ред.: Муромцев Г.И., Немытина М.В. М.: РУДН, 2012. С. 31. 
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вана на том, что правовое отношение может быть всегда интерпретировано как 
особый тип отношения распределительного». При этом сущность категории 
справедливости он видит в «соразмерности подвига и награды, трудовых уси-
лий и преимуществ в сфере потребления, преступления и наказания»1. 

Анализ различных взглядов на категорию социальной справедливости 
позволил авторам прийти к выводу, что она проявляется в распределении в об-
ществе материальных и духовных благ на основе сочетания элементов равен-
ства и неравенства при нахождении баланса частных и публичных интересов, 
который способствует позитивному развитию общества. 

Если социальная справедливость отражена в нормах действующего зако-
нодательства, можно говорить о юридической справедливости. Нормативным 
источником закрепления справедливости являются законы и подзаконные пра-
вовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Справедливость и право имеют диалектическую взаимосвязь: выражаясь 
в праве, справедливость обретает свойство нормативности, а право, тем самым, 
становится справедливым и нравственно обоснованным. Правовое регулирова-
ние общественных отношений посредством справедливого законодательства 
позволяет добиться социальной справедливости, а закрепление нравственного 
принципа справедливости в праве модифицирует его в нравственно-правовой 
императив. Именно поэтому правотворчество играет ключевую роль в процессе 
трансформации нравственной категории справедливости в правовую с целью 
установления справедливого общественного устройства, а главной целью 
правотворчества в демократическом государстве является достижение социаль-
ной справедливости. 

Справедливость как нравственная категория становится общеобязатель-
ной мерой поведения, когда получает отражение в нормах действующего права. 
В связи с этим А.И. Экимов отмечает, что «справедливость, будучи зафиксиро-
ванной посредством правовых норм, выступает как признанный и защищаемый 
государством масштаб соизмерения действий людей»1. 

Авторы разделяют позицию тех ученых, которые утверждают, что спра-
ведливость, отражаясь в праве, выполняет ряд чрезвычайно важных задач: «во-
первых, справедливость – средство воздействия на развитие права в направле-
нии углубления и обогащения его нравственных начал; во-вторых, справедли-
вость – это одно из условий (оснований) формирования права; в-третьих, тре-
бования справедливости определяют отношение общества к действующим 
юридическим нормам; в-четвертых, представления о справедливости находят 
законодательное закрепление в нормах права как юридические предписания; в-
пятых, справедливость выступает одним из критериев оценки в правопримени-
тельной практике; в-шестых, эта категория оказывает позитивное влияние на 
формирование у общества должного уровня правовой культуры»1. 

                                                            
1Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М., 1977. С.186, 54. 
1Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. Л., 1980. С. 70. 
1Катомина В. А. Справедливость и состязательность в российском праве: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 13. 
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Необходимо также упомянуть о том, что справедливость выступает мо-
рально-нравственным критерием правотворческой деятельности и средством 
придания ценности нормам права, поскольку только при наличии справедливо-
сти в качестве основы права оно получает реальный регулятивный потенциал. 

Право – мощнейший способ закрепления справедливости, но при этом 
оно вполне может быть несправедливым. Тогда справедливость будет исходить 
из морально-нравственных императивов, сложившихся в обществе, и напрямую 
реализоваться в социальном устройстве посредством обычаев, традиций, рели-
гии и другими внеправовыми способами. При этом произойдет разрыв между 
правом и моралью, между государством и обществом. Однако справедливость 
не перестает существовать, если выходит за пределы «правового поля». Если 
же взять за основу идею об исключительно правовом характере справедливо-
сти, то получается, что не существует несправедливого права. Это совершенно 
не отвечает объективной действительности. 

Если выхолащивается морально-нравственное содержание принципа 
справедливости и он сводится к формально-юридическим конструкциям, то мы 
рискуем потерять смысл данной категории, что может грозить кардинальной 
сменой нравственных ценностей и фальсификацией справедливости. 

Когда речь идет о юридической справедливости, невозможно обойти сто-
роной вопрос о том, что выше – справедливость или право. Данная проблема 
всегда занимала центральное место в процессе изучения категории справедли-
вости. Если посмотреть на проблему шире, то становится очевидно, что она яв-
ляется ключевым аспектом всех концепций правопонимания, правотворчества 
и общественного устройства. 

Обращаясь к философско-правовой литературе, можно сказать, что в ши-
роком смысле существует два подхода к пониманию справедливости и права: с 
позиций школы естественного права и с позиций позитивизма. 

С позиции естественного права справедливость и право являются поняти-
ями практически тождественными. При этом справедливость рассматривается 
как неотъемлемая черта права. Отсутствие справедливости в законодательном 
акте, по мнению сторонников данной школы права, делает его неправовым и 
соответственно ставит под вопрос его общеобязательность и необходимость его 
соблюдения гражданами. Естественно-правовая концепция в целом и идея 
«правового закона» в частности заслуживает положительной оценки, поскольку 
они воплощают в себе высокие моральные принципы и предъявляют к закону 
наивысшие нравственные требования. Идея о том, что право должно быть про-
низано нравственностью и отражать идеалы справедливости, не вызывает со-
мнений. Однако естественно-правовая концепция имеет слабости, когда под-
нимается простой вопрос, озвученный одним из героев, созданных А.С. Грибо-
едовым: «А судьи кто?». Действительно, кто вправе судить, является ли закон 
правовым или неправовым? 

По всей видимости, следует согласиться с авторами, которые обращают 
внимание на тот факт, что «на практике понятие «правовой закон» встречает 
серьезные трудности», а «в обществе с разноречивыми интересами вообще не-



37 
 

возможна однозначная характеристика принятого закона как правового или не-
правового, поскольку идеи равенства, свободы, гуманизма и справедливости 
допускают различное толкование в зависимости от того, какие интересы при 
этом преследуются участниками общественных отношений»1. 

Ответ на данные вопрос мы можем найти в работах Г. Кельзена, О. Хеф-
фе. Сущность их воззрений сводится к тому, что право отделено от справедли-
вости. Справедливость – категория нравственная, а не правовая, действитель-
ность права не зависит от его соотношения со справедливостью. 

Конечно, право должно отражать нравственные идеалы справедливости, 
однако несправедливость права не делает его недействительным. Позитивный 
закон должен исполняться, его несоблюдение является правонарушением, даже 
когда с позиции конкретной личности подобный закон является несправедли-
вым и не отвечает духу права. Иначе может сложиться ситуация, при которой 
«прагматичные социальные субъекты, объявив любой закон в нужный для себя 
момент неправовым, освободят себя и от необходимости следовать неким 
незыблемым положениям, определяющим дух права»1. 

Проведенный анализ различных подходов к соотношению категорий 
справедливости и права, сущности справедливости как юридической категории 
позволил авторам сделать вывод о том, что юридическая справедливость выра-
жается в соразмерности законодательно закрепленных взаимосвязанных прав, 
обязанностей, ответственности за совершенное деяние, процессов и интересов 
личности, общества и государства и имеет особое значение для регулирования 
социальных отношений, поскольку наиболее значительные социальные послед-
ствия вызывает именно несправедливость, возведенная в закон. При этом пред-
лагается выделить три элемента юридической справедливости: принцип, метод 
и режим. Принцип справедливости опосредован нравственно обоснованными 
представлениями о справедливости (заложен в правовой культуре, правосозна-
нии, правовой идеологии), справедливость как метод поведения выражается в 
нормах права, правотворчестве, правореализации. Синтез нравственной идеи и 
правового метода справедливости воплощается в режиме социальной справед-
ливости при построении гражданского общества и правового государства. 
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Чиркин В. Е.1 
Некоторые аспекты конституционного принципа социальной спра-

ведливости в сравнительном измерении 
 
Аннотация: социальная справедливость – ключевой элемент общечело-

веческой ценности справедливости, связанный с социалистическими учениями. 
В марксизме-ленинизме этому понятию был придан особого рода классовый 
характер. Теперь принцип социальной справедливости или его определенные 
элементы закреплены в современных конституциях, включая российскую, где 
он выражен менее отчетливо, чем в некоторых других современных конститу-
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циях. В статье рассматриваются общие и частичные, коллективные и индивиду-
альные конституционные формы выражения этого принципа, обобщающий и 
специализированный подход, особенности практика России и других стран. 

Ключевые слова: конституционное выражение принципа социальной 
справедливости. Индивидуальные и коллективные формы социальной справед-
ливости. Практика России и иных стран. Правовое сравнение. 

 
Справедливость наряду со свободой, равенством, демократией и некото-

рыми другими ключевыми принципами жизни сообществ людей – общечелове-
ческая ценность. В древние времена понятие справедливости для правящих за-
ключалось, в частности,. в раздаче милостыни. Такой обычай сохранился и сей-
час: даже в Великобритании раз в год королева на паперти церкви в каком-либо 
небольшом городке раздает нищим  по одному пенсу. В начале Средних веков в 
мусульманском праве к этому добавился  закят – особый 5-%-ный налог с иму-
щества богатых в пользу бедных (только для членов уммы – сообщества жите-
лей-мусульман)1. Он считается одним из основных элементов «мусульманской 
справедливости», но в настоящее время осуществляется не во всех таких стра-
нах.  

В новое время милостыня приобрела форму благотворительности. При 
советском строе благотворительность исключалась, считалось, что она унижает 
людей. Теперь ч.3 ст.39 Конституция РФ, как и основные законы многих зару-
бежных стран, поощряют ее, а практически на размер благотворительности, 
спонсорства уменьшается налог.  

Индивидуальная благотворительность, как и помощь обездоленным, ли-
цам с низкими доходами, ветеранам, инвалидам и другим от «новых русских» 
богачей, частных предприятий или даже общественных объединений, отдель-
ных трудовых коллективов могут иметь очень важное значение для названных 
лиц. Они помогают им выжить, но такие формы имеют выборочное примене-
ние. Это частное, а не общественное выражение справедливости. Такие формы 
часто являются милосердием, они не могут быть ключевым элементом общего 
понятия  справедливости и тем более социальной справедливости, которая в 
наши дни становится или должна стать основным ядром понятия справедливо-
сти. 

Социальная справедливость имеет характер выражения от имени всего 
сообщества страны, представленного государством, финансируется из его фон-
дов, или от имени сообщества определенного территориального коллектива, 
например, из фондов субъекта федерации Германии, США или России, муни-
ципального  образования (в последнем случае это может быть, в частности, са-
мообложение для помощи погорельцам или, напротив, освобождение от него 
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лиц с крайне низкими доходами). В этом случае социальная справедливость за-
крепляется в праве и становится принципом жизни сообщества.   

Принцип социальной справедливости в его конституционном выражении 
может иметь самый общий характер, относящийся ко всему сообществу, или 
распространяться на определенные социальные группа (а не на отдельных лиц в 
выборочном порядке, как это обычно имеет место при благотворительности). В 
этом случае конституционные положения предоставляют определенные блага 
всем в виде социально-экономических прав и имеют формулировки «каждый» 
или «граждане», «каждый гражданин». Таковы права на труд. социальное обес-
печение, образование. здравоохранение и т.п. 

Коллективистское  понимание социальной справедливости созрело в мен-
талитете общества на определенной ступени его развития. Появление идеи со-
циальной справедливости, а затем и соответствующего конституционного 
принципа, все более внедряющегося в конституции (обычно в виде его элемен-
тов, норм социального характера), связано с социалистическими идеями. Марк-
сизм-энгельсизм, а затем ленинизм-большевизм впервые выдвинули на первый 
план в понятии  справедливости ее социальную суть, но придали этому поня-
тию отчетливо классовый характер и искаженное содержание - «для трудящих-
ся». Он не был упомянут в конституциях СССР и не назван в современных кон-
ституциях сохранившихся стран тоталитарного социализма, но конечное осу-
ществление идеи социальной справедливости было обозначено отчетливо: это 
видели в создании социалистического, а затем коммунистического общества. \ 

Длительное время в зарубежных конституциях никаких норм социально-
го характера (кроме положений о частной собственности или позже - о спра-
ведливом налогообложении), как и термина «социальная справедливость», не 
было. Сначала в таких конституциях в значительной мере под влиянием социа-
листических учений и социалистических конституций появились некоторые 
элементы этого принципа. Такой подход в зарубежных странах частично обо-
значился после первой мировой войны в Веймарской конституции Германии 
1919 г., где говорилось о социальной функции частной собственности, которая, 
как предполагалось, должна служить не только собственнику. В 1937 г. в ир-
ландской Конституции было сказано, что государство должно обеспечивать та-
кой «социальный порядок», при котором «справедливость и благотворитель-
ность должны вдохновлять все институты государственной жизни» (ст.45). 
Кстати обе эти конституции были результатом революционных событий. Ныне 
те или иные социальные положения есть в большинстве конституций стран 
различных континентов, включая, например,  афганскую Конституцию 2004 г., 
Конституцию африканской Ганы 1992 г., американской Боливии 2009 г. или 
Основной низам Саудовской Аравии 1992 г. 

Слова «социальная справедливость», видимо, впервые были названы в 
Конституции Индии 1949 г., принятой в условиях, когда правящие силы страны 
искали третий путь между капитализмом и существовавшим тогда тоталитар-
ным социализмом. В части 1У индийской Конституции «Руководящие принци-
пы государственной политики» говорится о «социальной, экономической и по-
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литической справедливости». В настоящее время словосочетание «социальная 
справедливость» присутствует в немногих конституциях преимущественно в 
странах Латинской Америки. Ст. 193  Конституции Бразилии 1988 г. устанав-
ливает, что «социальный порядок» имеет целью «благосостояние и социальную 
справедливость». О целях создать государство, которое гарантирует «социаль-
ную справедливость» говорится в преамбуле Конституции Венесуэлы 1999 г. В 
ст. 7 Конституции Боливии в ред.2009 г. сказано, что каждый человек имеет 
право на «социальную справедливость в той форме, как она определена насто-
ящей Конституцией и законами».  Такие положения есть и в некоторых между-
народных документах. В 2008 г. Международная организация труда приняла. 
Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. 

Вместе с тем, многие зарубежные конституции устанавливают ограниче-
ния в применении этого принципа. В некоторых конституциях (Индия, Филип-
пины и др.) он назван в главе (разделе и т.д.) о руководящих принципах поли-
тики государства, которые имеют «основополагающее значение для управления 
страной», но  «не должны осуществляться в порядке судебного принуждения» 
(ст.37 Конституции Индии 1949 г.)..   

Через полвека Конституция Албании 1998 г. повторила, что «добиваться 
социальных целей непосредственно через суд нельзя» (ч.2 ст.59). В Конститу-
ции Швейцарии 1999 г. сказано, что «из социальных целей не могут выводиться 
никакие непосредственные претензии на государственные услуги» (п.4 ст.41). 
Такие нормы свидетельствуют об особенностях осуществления принципа соци-
альной справедливости, как и некоторых других принципиальных норм соци-
ального характера: на них нельзя ссылаться в конкретных судебных исках 
(нельзя, например, безработному, ссылаясь на конституционное положение о 
социальной справедливости, получить работу через суд). Это свидетельствует. 
что принцип социальной справедливости нуждается в дальнейшей конституци-
онной разработке.  Способы его фактической реализации есть (о них говорится 
ниже), но нужно разработать и пути судебного осуществления, а не просто от-
казаться от этого.      

Социальная справедливость это сущее и должное. С одной стороны, это 
факт, который в каком-то объеме достигнут или не достигнут в том или ином 
государстве (в соответствии с представлениями правящих сил, менталитетом 
большинства народа и требованиями его различных слоев). С другой стороны, 
это вечная цель, к которой следует постоянно стремиться, обеспечивая ее вы-
полнение новыми продвижениями. Разумеется, и факт, и этапные цели такого 
рода в разных государствах неодинаковы, и то, что может считаться социаль-
ной справедливостью в Тропической Африке, совсем не является таковым в 
развитых странах Европы и Америки. Поэтому говоря о социальной справедли-
вости, важно учитывать фактическое состояние, возможности экономики стра-
ны, уровень производительности труда, менталитет общества, обычаи и тради-
ции народа, характер этапных и конечных целей, и многое другое. С юридиче-
ской точки зрения это означает также необходимость объективной оценки со-
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держания и эффективности тех правовых норм, которые призваны правовыми 
способами обеспечивать реализацию принципа социальной справедливости.  

В европейских конституциях нет формулировки «социальная справедли-
вость» (хотя в них теперь есть нормы социального содержания и нормы о соци-
альных целях). Нет этого термина и в Конституции России 1993 г. Однако он 
есть в российских федеральных законах – в законе об общественных объедине-
ниях (1995 г.) и в законе о политических партиях (2001 г.), причем в них под-
черкивается, что тезис о социальной справедливости законен и легитимен, он 
«не может рассматриваться как разжигание социальной розни» (ст.15 закона об 
общественных объединениях), что запрещено ст.13 Конституции РФ.  

    Рассматривая  нормы законодательства, можно установить, что соци-
альная справедливость в своем обращении вовне имеет две стороны: общесоци-
альную и конкретно адресную. Их невозможно разделить китайской стеной, но 
все-таки социально-экономические права (на образование, охрану здоровья и 
др.) и некоторые другие положения (\например, о принадлежности недр земли 
народу или установление прожиточного минимума) имеют более общий харак-
тер, в принципе относятся ко всем, хотя и в данном случае, например, право на 
бесплатную медицину имеет гораздо большее значение для бедных, чем для бо-
гатых. Адресная социальная справедливость обращена к определенным слоям, 
группам населения (работникам, детям, пенсионерам и др.). 

       В рамках небольшой статьи рассмотрим некоторые данные об от-
дельных конкретных правовых нормах социальной справедливости и попыта-
емся определить ее индикаторы, установить, когда при меньших получаемых 
благах социальная справедливость возможна, а при больших благах ее меньше 
или нет. Для общих цифровых показателей возьмем установленный законом 
прожиточный минимум («потребительскую корзину») и индекс развития чело-
веческого потенциала, для социально адресных - минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) и пенсии по старости с учетом трудового стажа.     

   Потребительская корзина  - набор необходимых для жизни человека то-
варов и услуг. Он определяется на основе научных представлений и переводит-
ся в денежное выражение. Этот набор в разных государствах неодинаков, 
обычно включает более сотни  названий товаров и услуг (в России 156, в Гер-
мании -475, в Великобритании 700) и отражает разные условия жизни народов 
(во Франции .сюда включается определенное число посещений ресторанов, в 
Великобритании –плата за игру в гольф. в Германии –пиво. В заданных странах 
в принципе считается, что прожиточный минимум составляет в США менее 
40% дол. США  (50%многие страны Европы) от средней заработной платы по 
стране. На деле, он устанавливается на основе подсчета указанных в законе то-
варов и услуг и составляет меньше этого (в США, например, средняя месячная 
зарплата в 2015г. составляла 4580 долл, а прожиточный минимум = около 1300, 
а для категории «бедных» в разных штатах 700-900долл.  Если доход человека 
не достигает стоимости потребительской корзины (а такая стоимость почти 
всегда выше установленного законном МРОТ, государство доплачивает разни-
цу до МРОТ.  
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    По данным на 2015 г. (такие данные постоянно меняются,  хотя несу-
щественно) прожиточный минимум в некоторых богатых странах Европы со-
ставлял: приблизительно от 1500 евро в месяц  (Бельгия, Нидерланды) до 2000 
(Люксембург), в Польше -410, в Венгрии -333, в Румынии - 218, в Болгарии-184 
(самый низкий из стран ЕС). В России в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 1291 от 30 ноября 2015 г. (такие постановления принимаются 
ежеквартально) это 9673 руб. на душу населения (приблизительно 114-115 евро, 
втрое меньше Венгрии и даже меньше Болгарии).  

    Второй общий цифровой  показатель - это индекс развития человече-
ского потенциала, который ежегодно составляется экспертами ООН. В 2014г. 
(на 2015 г. данные еще не определены) первое место занимала Норвегия с ин-
дексом 0.944, 5-е США – 0,914, 17-Япония -0,890, 34-е Саудовская Аравия - 
0,830, 54-е Румыния- 0,785, 95-е Албания – 0,716. Последнее место (статистика 
ведется по 182 государствам) занимает Нигер - 0,332.г. Россия на 57-м месте – 
0,728 . 

  МРОТ - адресный показатель для работников (он в разных странах бы-
вает помесячным, почасовым и др.), устанавливается обычно законом и тоже 
отличается в разы (о фактической заработной плате мы не говорим, речь идет о 
нормах). В 2015 г. МРОТ в месяц в евро составлял: в Бельгии -1501,8. в Герма-
нии -1473, в Великобритании -1301, в Испании -756,. в Греции -683, в Польше -
409,53. в Румынии -217,5 . В России МРОТ с 1 января 2016 г. 6204 
руб.(приблизительно 74 евро). 

  По стандарту, установленному Международной организацией труда,. 
считается, что пенсии по старости должны быть не ниже 40% от средней зара-
ботной платы по стране. Далеко не во всех странах мира это осуществлено.  В 
России такой уровень достигнут, но в Европе есть и страны, где размер пенсий 
в процентном отношении очень высок: в Испании – 81%.,  в Турции -64,5%.. в 
Финляндии -58,4%, в Чехии -50%.   

     Приведенные данные свидетельствуют, что некоторые показатели Рос-
сии ниже, чем в постсоциалистических странах Восточной Европы, у которых 
нет ни нефти, ни газа. Однако нужно учитывать исторические и климатические 
условия России, ее огромную и во многих местах необжитую территорию. за-
траты на пути сообщения, огромную протяженность границ, создание необхо-
димых Вооруженных сил в условиях постоянной напряженности, провоцируе-
мой некоторыми странами. Многое зависит от производительности  труда, мен-
талитета общества, обычаев и традиции народа, культуры , в частности культу-
ры потребления и т д.. Все это понятно. Вместе с тем, в однотипных странах 
приблизительно одинакового уровня развития (в Европе,  Азии или Африке)  
разрыв в нормах, характеризующих те или иные стороны социальной справед-
ливости и в фактических показателях, видимо, не должен составлять десятков 
раз.  В противном случае это свидетельствует о дефектах общественного и гос-
ударственного строя, управления в государстве, уровня производительной мо-
билизации населения. 
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Цифровые показатели очень важны Однако не они являются, на наш 
взгляд, главными показателями социальной справедливости. Если все живут 
хотя бы приблизительно одинаково бедно или одинаково богато (чего не быва-
ет), социальная справедливость может не нарушаться. Иное дело, когда суще-
ствует огромный разрыв,  в частности, в материальном положении разных сло-
ев населения (а с этим связан доступ к культуре, отдыху и другим условиям 
жизни). Обычно для подсчетов берется 10% высокооплачиваемых и  10% низ-
кооплачиваемых. В США такой разрыв составляет 15 раз, в странах Европы – 
7-8. В России по официальной статистике это 18-19 раз, по подсчетам незави-
симых экономистов гораздо больше. 

      Второй индикатор – реальное разделение власти и собственности. В 
некоторых странах лицам, находящимся на публичной службе, ни под каким 
видом (например, в форме доверительной собственности - траст ) нельзя участ-
вовать в предпринимательской деятельности. В России некоторые министры, 
губернаторы, парламентарии и их высокоталантливые жены (и на нижестоящих 
уровнях), как свидетельствуют декларации, иногда зарабатывают по полмилли-
она и по миллиону рублей в день. Нужно найти пути к максимальному закон-
ному высокому и даже очень высокому обеспечению публичных служащих на 
службе и после их выхода на пенсию, но решительно, используя все методы 
контроля (закон должен разрешить это) исключить любые прикрытые формы 
участия публичных служащих в предпринимательской. деятельности, в получе-
нии прибыли, доходах от нее.  

 Есть и иные индикаторы. Их надо изучать в вводить в законодательство о 
социальной справедливости. 
 

Пряхина Т.М.1 
Балашова А.И.2 

Конституционное измерение социальной справедливости 
 

Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «социальная 
справедливость», рассматриваются конституционные основы социальной спра-
ведливости, освещаются обязательства государства по перераспределению ма-
териальных и социальных благ в соответствии с принципом социальной спра-
ведливости.  

Ключевые слова: конституция; социальная справедливость; социальное 
государство; равенство; перераспределение благ и ресурсов. 

 
В настоящее время проблемы социальной справедливости как предмет 

научного анализа являются востребованными практически во всех сферах гу-
манитарного знания. Конституционное измерение социальной справедливости 
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имеет особое значение, поскольку именно Конституция РФ закрепляет основы 
государственного строя, экономической системы, закладывает правовой фун-
дамент государства. 
       Опыт зарубежных стран свидетельствует, что закрепление принципа соци-
альной справедливости на уровне Основного Закона является редким исключе-
нием. Чаще, государства фиксируют справедливость как универсальную цен-
ность, правовой принцип, имеющий морально-этическое происхождение. В 
Преамбуле Конституции РФ справедливость зафиксирована как историческая 
ценность. Принцип справедливости опосредованно отражён в содержании ряда 
конституционных норм.1 Текст Конституции РФ не даёт однозначного ответа 
на вопрос о правовой интерпретации социальной справедливости. В современ-
ной России в отношении социальной справедливости доминирует теория либе-
рально-демократической модели общества, которая определяет социальную 
практику Российского государства.2 Однако, в условиях модернизации эконо-
мической и социальной системы, экономического кризиса, мобилизации рос-
сийской экономики данный подход начинает пробуксовывать. После этапа от-
носительного экономического благополучия, когда граждане привыкли потреб-
лять материальные блага на уровне, превышающем их реальные доходы и про-
изводительность труда, возникает определённая напряжённость, обусловленная 
необходимостью перейти к режиму жёсткой экономии. Одновременно, госу-
дарственные и политические институты всё более декларируют принцип фор-
мального равенства граждан, понимая, что фактическое равенство в полном 
объёме для всех обеспечить практически невозможно. В этой связи актуален 
поиск новых подходов к социальной справедливости как к бесспорной ценно-
сти, требующей правового, политического, экономического, идеологического 
обеспечения. 
       Обратимся к этимологии понятия «социальная справедливость». Термин 
«социальная справедливость» представляет собой словосочетание, в котором 
главное слово – «справедливость», является предметом, а зависимое слово «со-
циальный» - характеризующим его признаком. Определяя явление как социаль-
ное, прежде всего имеют в виду его общественную природу. Толковый словарь 
русского языка даёт нам следующее определение слова «социальный» - обще-
ственный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе.3 Вместе с 
тем, справедливость сама по себе представляет собой явление общественное, 
присущее человеческим взаимоотношениям, и вне общества существовать не 
может. В таком случае, какую смысловую нагрузку несет признак «социаль-
ная»? По нашему мнению, в таких понятиях как «социальная политика госу-

                                                            
1См.: ст. 7; ст. 9, ч. 1; ст. 19; ст.  29, ч. 2; ст. 32; ст. 37, ч. 3; ст.38; ст. 39; ст. 40; ст. 41; ст. 43; ст. 
46; ст. 48, ч. 1; ст. 55, ч. 3 и ряд иных. 
2См.: Пряхина Т.М. Конституционные основы социальной справедливости // Социальная 
справедливость и гуманизм в современном государстве и праве / отв. ред. Т.А.Сошникова: 
материалы международной научной конференции. – М.: Изд-во Моск. Гуманит. ун-та, 2015. 
С. 29. 
3См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Издательство «Азъ», 
1992. С. Интернет-версия www.lib.ru  
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дарства», «социальная справедливость», «социальное государство» характери-
зующий признак «социальный» имеет более узкое значение, нежели «обще-
ственный», и касается прежде всего тех общественных отношений, которые 
связаны с распределением материальных благ и положений в обществе. Термин 
«социальная справедливость» вошел в научный оборот сравнительно недавно, 
тем не менее, категории, близкие по смыслу понятию социальной справедливо-
сти, можно встретить еще в работах античных авторов. Современное понятие 
социальной справедливости вполне соответствует аристотелевскому понятию 
«пропорциональное равенство» и «распределяющая справедливость».1 К этому 
пониманию социальной справедливости близка концепция Дж. Ролза: «Все со-
циальные ценности – свобода и благоприятные возможности, доходы и богат-
ство, социальные основы самоуважения – все это должно быть распределено, 
кроме тех случаев, когда неравное распределение дает преимущество каждо-
му».2  ООН в своем документе «Социальная справедливость в открытом мире: 
роль ООН» отмечает, что в настоящее время понятия «социальная справедли-
вость» и «распределяющая справедливость» воспринимаются как синонимы. 
Вместе с тем, декларируется, что ООН должна работать над восстановлением 
целостности понятия социальной справедливости: «справедливость проистека-
ет из равенства прав всех людей и возможности каждого человека без дискри-
минации извлекать выгоду из экономического и социального прогресса, кото-
рая (возможность – прим. перев.) распространяется и обеспечивается с помо-
щью международного сотрудничества».3 Существенное значение имеет оценка 
справедливости как соразмерности деяния и воздаяния.  
       Можно утверждать, что социальная справедливость есть принцип органи-
зации общественного взаимодействия людей, при котором как отдельным лич-
ностям, так и социальных группам  обеспечивается соразмерность «деяния» 
(социальной пользы, работы на благо общества и государства, степени участия 
в создании материальных и духовных благ) и «воздаяния» (положения в госу-
дарстве и обществе, объёму и виду материальных и статусных благ). Однако, 
мы признали, что люди не равны в своих физических возможностях, интеллек-
туальном потенциале, положении в системе хозяйствования, возможностях ре-
ализовать свой творческий потенциал в рамках существующей системы произ-
водства и т. п. Право, основывающееся на принципе формального равенства, не 
может решить данную проблему. Противоречие снимает принцип социальной 
справедливости, возлагающий на государство обязанность при распределении 
материальных и социальных благ таким образом учитывать фактическое нера-
венство людей и отдельных социальных групп, а также их неравное положение 
в системе производства и потребления. В подтверждение последнего тезиса 
сошлёмся на Рекомендации "Основные направления формирования социальной 

                                                            
1Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4 / Пер. с дрвенегреч.: Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. 
– 830 с. (Филос. наследие. Т. 90). В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. С. 324-332. 
2Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, Изд-во НГУ.1995. С. 67. 
3См.: Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations. С. 13-14 / www.un.org  

http://www.un.org/
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политики в государствах - участниках СНГ", которые характеризуют социаль-
ную справедливость как принцип социальной политики государства.1  
       Обращая внимание на то, что социальная справедливость игнорируется 
большинством государств в качестве конституционного принципа, известный 
конституционалист А. Шайо задаётся вопросом: «Что же плохого в том, что 
конституция отражает требование социальной справедливости?  Ответ состоит 
в том, что есть существенная разница между тем, что надеялись стимулировать 
с помощью конституции, и тем, что предписывается конституцией в качестве 
цели, реализуемой с помощью законодательной и иной государственной дея-
тельности. Если принимать конституцию всерьёз, формулирование той или 
иной цели влечёт за собой далеко идущие последствия…».2 Действительно, со-
циальная справедливость, сформулированная как конституционная цель, влечёт 
за собой далеко идущие последствия. А именно: обеспечение социального ра-
венства в той сфере, где действует равенство формальное и иной подход явля-
ется исключением, нежели правилом. Кроме того, это неизбежно приведёт к 
политизации конституции, а возможности приспособления юридических форм 
к политическим ситуациям ограничены. Полагаем, в силу этого, конституции 
большинства стран, в том числе и Конституция РФ лишь стимулируют соци-
альную справедливость, не ставя своей целью формирование общества соци-
альной справедливости и подчинение государственной власти выполнению 
данной задачи. 
       Вышесказанное позволяет утверждать, что социальная справедливость су-
ществует в конституционном пространстве России в качестве принципа выпол-
нения государством организаторской функции в целом. Наиболее востребован 
данный принцип в случае перераспределения государством материальных, со-
циальных и духовных благ между отдельными людьми и группами населения. 
О том, что перераспределение общественных богатств – задача архиважная и 
чрезвычайно сложная свидетельствует и социальная практика, и исследования 
учёных – членов Римского клуба, которые утверждают, что проблема состоит 
не в ограниченности ресурсов, а в неспособности распределять ресурсы как в 
масштабах человечества, так и в пределах одной страны.3  
       Как человечество в целом, так и отдельные государства и социумы в част-
ности, владеют достаточным объёмом ресурсов для обеспечения необходимым 
количеством благ каждого члена сообщества. Однако, современная модель эко-
номики и связанных с ней социально-политических и государственно-правовых 
институтов не способны обеспечить равномерное распределение ресурсов. Бо-
лее того, диспропорция в распределении материальных благ нарастает из года в 

                                                            
1См.: П. 2  Рекомендаций "Основные направления формирования социальной политики в гос-
ударствах - участниках СНГ". Утверждены Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ  № 28-6 31 мая 2007 г. // СПС «Гарант-Плюс»: дата обращения  
10 февраля 2016 г. 
2Шайо А Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с венг. 
М.:Юрист, 2001. С. 44-45.   
3См.: Капица С. Парадоксы роста: Законы развития человечества / Сергей Капица. М.: Альпина нон-
фикшн, 2010.  С. 49-50, 60-61,114-115.   
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год. Согласно данным экспертов международной организации Oxfam всего 1% 
населения Земли владеет 99% ценностей на Земле. 62 человека владеют таким 
же объемом материальных ценностей, что и беднейшая половина населения 
Земли. С 2010 г. состояние этих 62 человек увеличилось на 44 %. За это же 
время самая бедная часть населения потеряла 1 триллион долларов, что равня-
ется 40% состояния бедняков. В странах с ростом ВВП, но большим неравен-
ством ценности, наработанные государством, распределяются в основном в 
пользу богатейшего меньшинства. При низком уровне неравенства благососто-
яние растёт у всех слоёв населения, но выражается не в деньгах, а в улучшении 
условий жизни: инфраструктуре, доступе к образованию и здравоохранению.1 
Сложившаяся ситуация не устраивает как беднейшее большинство, так и бога-
тейшее меньшинство. Так, согласно выводам лауреата Нобелевской премии по 
экономике 2015 г. Энгуса Дитона, человек перестаёт радоваться деньгам, когда 
его зарплата превышает 75 000 долларов в год. Ситуация в нашей стране не от-
личается от общемировой тенденции. Объём частных капиталов, которыми 
владеют богатые россияне (3 % населения) составляет более 2 триллионов дол-
ларов, что составляет почти 60% от ВВП России за 2014 г.2 Экономическое не-
равенство граждан России Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин называет вопиющим. Децильный коэффициент по данным Росстата  
вырос с 15 до 17 и продолжает расти. В некоторых субъектах Федерации и 
крупнейших городах дециль уже более 30, а многие эксперты утверждают, что 
оценочный учет "теневой" экономической деятельности дает значения дециля, 
превышающие 50.3 Разрыв доходов в России отягощён региональным неравен-
ством, индекс которого  составляет 40%.4 Необходима адекватная политическая 
и юридическая реакция на сложившуюся ситуацию, а её, к сожалению, нет. 
Следует усилить роль государства в отношении перераспределения ресурсов, 
материальных богатств, социальных благ. В обществе существует мощный со-
циальный запрос именно на подобную стратегию поведения государства. В 
2015 г. ВЦИОМ повторил опрос, проведённый 25 лет назад результаты которо-
го полностью подтверждают высказанное мнение. С тех пор надежды граждан 
на государство как на некий регулятор справедливости только возросли. Так, 
например, если 25 лет назад за полное невмешательство государства в распре-
деление доходов выступали 64 % опрошенных, то сейчас таких намного мень-
ше - 27 %. В целом общее ощущение того, что доходы в нашем обществе рас-
пределяются несправедливо, осталось на прежнем уровне - и тогда, и сейчас так 
считают чуть более половины опрошенных (52 и 51 % соответственно). Вмеша-
тельство государства ради того, чтобы разница в доходах между богатыми и 
бедными не превышала 3-4 раза, готовы приветствовать 32 % респондентов (в 
1989 году было 12 %).5 Не следует забывать, что только перераспределение ре-
сурсов позволяет в какой-то мере смягчить существующие противоречия со-
                                                            
1См.: Жандарова И. На Земле живут 62 человека ? // Российская газета. 2016. 18 января. 
2См.: Воздвиженская А. Экономика на личное // Российская газета. 2015. 18 июня. 
3См.: Зорькин В.Д. Экономика и право: новый контекст  // Российская газета. 2014.22 мая. 
4См.: Зыкова Т. Богатые тоже экономят // Российская газета. 2014. 1 декабря. 
5См.: Политов Ю. Миллионер в опале //Российская газета. 2015. 11 февраля. 
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временного развития, вызываемого неправовым, частным характером частного 
присвоения прибавочного продукта, полученного от уничтожения части досто-
яния народов России (недр и природных ресурсов). Таким образом, и статисти-
ческие данные, и эмпирический материал, и данные социологических опросов 
убедительно демонстрируют необходимое и неизбежное вмешательство госу-
дарства в процесс перераспределение общественных богатств. 
        Однако, признав перераспределение важнейшей функцией государства, мы 
неизбежно наталкиваемся на вопрос о критериях в соответствии с которыми 
следует перераспределять ресурсы. 
       Самое очевидное, предоставлять наибольшие материальные блага тем ин-
дивидам, которые принесли обществу наибольшую пользу, причём определить 
«наибольшую пользу» достаточно трудно. Полагаем, что наибольшие социаль-
ные блага получают те люди, плодами труда которых пользуется наибольшее 
количество граждан. Кроме того, в данном случае государство может стимули-
ровать те виды трудовой деятельности, в которых в конкретный момент наибо-
лее нуждается экономика государства.  
       Вместе с тем, рыночная экономика воспринимает безработицу как неиз-
бежное, а, иногда и необходимое для усиления конкуренции, явление.1 Сейчас в 
мире 201 млн. человек не имеет работы. В ближайшие два года число безработ-
ных увеличится ещё на 3,4 млн. человек.  Дефицит рабочих мест в мире состав-
ляет сейчас 62 миллиона. Ежегодно на мировой рынок труда выходят порядка 
40 миллионов тружеников. Для того чтобы обеспечить их "местом под солн-
цем" к 2030 году в глобальной экономике, нужно будет создать 600 миллионов 
новых рабочих мест. В России ситуация с занятостью относительно благопо-
лучная - официально зарегистрированы безработными 998,7 тысячи человек. 
Общая безработица, которая считается по методологии МОТ, примерно 4,5 
миллиона человек. Однако, в январе 2016 г. 60 000 предприятий заявили о со-
стоявшихся или предстоящих увольнениях работников.2 Экономический уклад 
предполагает существование значительного слоя людей, которые не могут реа-
лизовать свои способности и работа для которых является недостижимым ве-
личайшим социальным благом. И в отношении данной группы людей критерий 
социальной справедливости будет иметь иные подходы. В связи с вышесказан-
ным, интересными полагаем следующие факты. В Российской Федерации об-
щественное мнение настроено негативно к тунеядцам.  По данным социологи-
ческих опросов 45 % россиян выступают за возвращение в закон понятия «ту-
неядец».  За то, чтобы сажать тунеядцев в тюрьму, выступили в ходе опроса 
62% пожилых людей.3 То есть представления россиян о справедливом перерас-
пределении социальных благ для безработных в большой части не адекватны 
капиталистическому укладу экономики. 
                                                            
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2010 г. N 11-П по делу о проверке кон-
ституционности абзаца десятого статьи 2 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федера-
ции" в связи с жалобой гражданина Н.И. Гущина // Российская газета. 2010 г. 9 июня. 
2См.: Гусенко М. Плаета безработных // Российская газета. 2016. 2 февраля; Гусенко М. Рабо-
та в помощь // Российская газета. 2016. 18 января. 
3См.: Добрынина Е. Стрекоза и нары // Российская газета. 2016. 11 января. 
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       Следующая проблема связана с перераспределением материальных благ в 
аспекте конституционного статуса Российского государства как социального. 
Концепция социального государства обосновывает необходимость придания 
экономическим правам статуса естественных, принадлежащих каждому от 
рождения. Действительно, трудно объяснить почему право собственности, сво-
бода вероисповедания, свобода выражения мнений и убеждений принадлежат 
каждому от рождения, а право на пищу, одежду и жилище, образование, меди-
цинскую помощь вторичны и гарантируются не всем и не в полном объёме. Как 
можно обеспечить право на жизнь, не признавая одновременно естественно-
правовой характер социально экономических прав. Существующая классифи-
кация прав условна, однако, она отражает общее направление социально-
экономической политики государства. И здесь мы опять вынуждены вернуться 
к идее о том, что неумение перераспределять ресурсы свидетельствует об изъя-
нах не только финансово-экономической системы, но и политической власти. 
Если баланс власти неверен, значит, существует неравенство богатства и эко-
номических возможностей. Ловушки неравенства образуют порочный круг, 
экономическое и политическое неравенство усиливают друг друга. Меры вме-
шательства, повышающие человеческий потенциал тех, у кого он наиболее 
ограничен (прежде всего у бедных), помогут им стать более производительны-
ми экономически и более результативными политически.1 Верный баланс эко-
номической и политической власти обеспечивает социальную справедливость. 
       Любая власть имеет в своей основе материальный ресурс, на который она 
способна опереться, чтобы эффективно реализовывать свои полномочия, дости-
гать провозглашённые цели, решать поставленные задачи. Если государство не 
является крупнейшим собственником, то оно вынуждено менять свою страте-
гию поведения. Политические институты неизбежно деформируются и дей-
ствуют не только и не столько в общенациональных интересах, сколько в инте-
ресах крупных собственников. Стратегия социального государства неизбежно 
предполагает перераспределение материальных богатств с тем, чтобы у него 
был достаточный запас для выполнения своих социальных обязательств перед 
населением, ибо поддержка большинства важный ресурс политической власти.  
В условиях современного социума, если государство не в состоянии обеспечить 
выполнение кем-то своих обязанностей, то это может лишь означать, что оно 
должно взять на себя их исполнение. Но оно не может предать их забвению.2  
Российское государство должно перераспределять ресурсы именно потому, что, 
провозгласив себя социальным, оно взяло на себя обязанность гарантировать 
достойную жизнь и социальные стандарты каждому человеку независимо от то-
го, выполняют ли их по отношению к социально уязвимым слоям населения 
иные субъекты правоотношений. 
       Проблема социальной справедливости действительно задача всемирная. Но 
её масштаб связан не только с региональным аспектом и глобальным сотрудни-

                                                            
1См.: Зорькин В.Д. В.Д. Стандарт справедливости // См.: Российская газета. 2007. 8 июня. 
2См.: Мухамет-Ирекле А. Методология правового и социального государства. Краткий очерк. М.: 
Изд-во РАГС, 2003.  С 40-41. 
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чеством государств в данной области деятельности. Масштаб социальной спра-
ведливости следует рассматривать во временном контексте. Достойная жизнь 
согласно принципу социальной справедливости должна быть обеспечена поко-
лениям людей своим трудом создавшим материальную основу жизни общества, 
надлежащим образом исполняющим свои обязанности перед государством. В 
поддержку своей позиции сошлёмся на авторитетное мнение Конституционно-
го Суда РФ, указавшего: на Российскую Федерацию как правовое и социальное 
государство, на которое возлагается обязанность гарантировать гражданам, ис-
полнившим свой долг по защите Отечества, почет и уважение в обществе, а 
также надлежащий уровень социальной защиты, обеспечивающий им условия 
для активной и полноценной жизни. Во исполнение данной обязанности, пред-
определенной историческими традициями народов России, в основе которых 
лежит почитание предков, передавших последующим поколениям любовь к 
Отечеству, веру в добро и справедливость, федеральный законодатель устано-
вил правовые гарантии социальной защиты ветеранов в РФ и, стремясь в мак-
симальной степени учесть заслуги перед народом и Отечеством поколения, по-
бедившего в Великой Отечественной войне и принявшего на себя все ее тяго-
ты.1 Однако, будущие поколения, согласно российской Конституции, являются 
полноправными субъектами конституционных отношений, на которые распро-
страняются конституционные принципы и нормы. Преамбула Конституции РФ 
провозглашает своей целью обеспечение благополучия нынешних и будущих 
поколений и ответственностью перед ними определяет взаимообусловленность 
комплекса основных экологических прав, - констатирует Конституционный 
Суд РФ.2 Социальная справедливость предполагает, чтобы будущие поколения, 
получив в свои руки страну, смогут достойно исполнить социальные обязатель-
ства в отношении старшего поколения. А это, в свою очередь требует от нас, 
потреблять и перераспределять ресурсы таким образом, чтобы Россия была 
благополучной и процветающей страной.  
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Каратаев О.Г.1 
Справедливость в политической жизни современной России 

«Россия помнит те года 
Не факт, что это повторится, 
Но Вам напомню, господа –  

Бикфордов шнур уже дымится…» 
В. Бушин 

 
Аннотация: автор статьи рассматривает основные возможные направле-

ния работы органов власти в современной России, которые, по его мнению, бу-
дут способствовать формированию в государстве общества социальной спра-
ведливости, ссылаясь в своих предположениях не целый ряд исследований это-
го вопроса, проведенных в свое время И.А. Ильиным. 

Ключевые слова: справедливость, государство, экономика, политика, 
культура, нация, русский народ, правосознание, несправедливость, децильный 
коэффициент, история, гражданская война. 
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Говорить о справедливости применительно к сегодняшней России не 

только сложно, но, пожалуй, и почти невозможно, поскольку здесь чрезвычай-
но важно не перейти к упрекам,  которые не произносит только немой  и не 
слышит только глухой – в полной, как говорится – «глобальной несправедливо-
сти», существующей в «корневой», государствообразующей экономике страны, 
в которой 1% населения (по другим оценкам – 2%, разница не имеет никакого 
значения) владеет 70% (по другим оценкам – 80%, разница так же не имеет ни-
какого значения!) национального достояния. Здесь же заметим, что и само 
определение понятия «национальное достояние», под которым иногда подразу-
мевают ВВП (внутренний валовый продукт), иногда – доходы от собственно-
сти, иногда  что-либо другое – близкое по характеру – не имеет существенного 
значения. Иногда, правда, дают более точную количественную оценку – де-
цильный коэффициент (отношение среднего заработка 10% самых богатых к 
таковому –у низших социальных групп населения). Причем оказывается, что 
этот коэффициент, не превышающий в Европе значение 10, в России (по раз-
ным оценкам!) колеблется от 20 до 50. 

Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что понимаемая в «жи-
тейском смысле» справедливость, в России полностью отсутствует и в этом от-
ношении она занимает совершенно особое место не только в Европе, но и во 
всем цивилизованном мире. Нас такой подход будет в дальнейшем, хотя, без-
условно, и интересовать, но не он послужил основанием для настоящей статьи. 

Целью нашей работы является более глубокое исследование юридиче-
ских, исторических, культурных причин, послуживших основой для такого по-
ложения дел  современной России и, конечно же, создание на его основе техпо-
литических форм, которые обеспечивают его стабильность или, наоборот, - не-
стабильность. 

В дальнейшем нам потребуются определенные элементарные сведения из 
общей теории правосознания И.А.Ильина, которая, пожалуй, только и может 
быть положена в основу теоретического обоснования  политического и право-
вого механизма современной России. 

В начале, хотелось бы дать наиболее общее определение справедливости 
по И.А.Ильину: 1«Справедливость – искусство неравенства и присуща лишь 
благородным душам. Справедливость совсем не требует равенства. Она требует 
предметно обоснованного неравенства. В реальной жизни важнее всего – все-
общая уверенность, что люди действительно искренне хотят творческой спра-
ведливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться 
с неизбежными несправедливостями жизни – условными, временными или слу-
чайными, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый 
будет знать, что впереди его ждет истинная справедливость». 

И.А.Ильин не дает четкого определения справедливости, полагаяэто по-
нятие таким же непреодолимым, как «такт», «любовь», «право» и многое дру-
гое, о чем спорят ученые с древнейших времен и до наших дней. Мы все же по-
                                                            
1Ильин И.А.. Собрание сочинений. Том 3. Москва. «Русская книга», 1994. с.240 
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пытаемся в интересах дальнейшего изложения дать ей некоторое определение ( 
как, например, предыдущие категории имеют все же четкие определения, прав-
да – сильно разнящиеся в большинстве солидных справочников). 

Справедливость в широком смысле – особая философская категория, вы-
ражающая отношение между субъектами, когда подавляющее большинство их 
этими отношениями удовлетворяется. В узком смысле – справедливость в от-
ношении к некоторому субъекту или группе субъектов означает удовлетворе-
ние этим отношением большинства членов общества. 

Естественно, что антиподом справедливости является несправедливость, 
опасная тем, что при определенных условиях она может привести к социально-
му взрыву.  

На наш взгляд существуют три упреждающие социальный взрыв (рево-
люция, переворот, гражданское неповиновение) задачи, стоящие перед вла-
стью: нельзя допускать, чтобы в народе накапливалась социальная ненависть, 
нельзя, чтобы она перерастала в отчаяние, нельзя, чтобы отчаяние приводило к 
развязыванию гражданской войны, поскольку вряд ли существует большее зло-
действо против своего отечества, чем развязывание гражданской войны. 

Думается, что нас всех сейчас интересует только один вопрос: соблюда-
ются ли  эти условия властью в политической жизни современной России и что 
надо сделать, чтобы они соблюдались. На наш взгляд, есть (человеческая исто-
рия служит тому подтверждением!) общее правило, согласно которому никакая 
человеческая деятельность не определяется  теми средствами или орудиями, 
которые она пускает в ход, - ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни поли-
тика. Все определяется и решается той целью, которой призваны служить эти 
средства. Государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное 
служить высшей цели – процветанию народа, т.е. созданию условий для до-
стойной жизни, обеспечение этой достойной жизни, материального благополу-
чия и культуры. И поэтому, истинный политический успех состоит не в том, 
чтобы завладеть государственной властью, а в том, чтобы направить ее к этой 
высокой цели. 

 «Истинный успех есть публичный успех (не частный!) и расцвет народ-
ной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устройством своей личной ка-
рьеры и пренебрегает благополучием народа и расцветом его национальной 
жизни, то он является предателем своего народ и государственным преступни-
ком».1 

«Каждое государство призвано к отбору лучших людей. Народ, которому 
такой отбор не удается, идет навстречу смертям и бедствиям. Поэтому все то, 
что затрудняет, фальсифицирует или подрывает политически-предметный от-
бор лучших людей – вредит государству и губит его. Всякая властолюбивая 
конспирация, всякие честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, 
всякое политическое кумовство,  всякая семейная протекция, всякое привлече-
ние государственно-негодных элементов к голосованию, всякое укрыватель-

                                                            
1Там же, с.487 
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ство, всякое племенное, партийное, или  исповедное выдвижение негодных 
элементов…..»1 

«При этом никогда не следует мечтать о максимуме и ставить себе мак-
симальные задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме обмана, ожесто-
чения, разочарования и демагогии. Нужен не фантастический максимум, а 
наилучшее из осуществимого (трезвый  оптимизм)»2. Нам представляется, что 
мнение И.А. Ильина о справедливости, как движущейся материи и политиче-
ской форме ее  реализации, как никогда актуальны в современной России, осо-
бенно накануне  надвигающихся парламентских выборов и особенно,  конечно - 
его замечание о трезвом оптимизме. 

Народ устал от заявлений политических лидеров, в том числе и, без-
условно, выдающихся, о перспективных планах развития, ни один из которых, 
как правило, не выполняется. И вот здесь -то необходимо найти то сложное по-
литическое решение, которое,  с одной стороны было бы в рамках «трезвого 
оптимизма», а с другой – демонстрировало бы безусловную заботу о немедлен-
ном, хотя бы как-то достижимом качественном скачке в улучшении народной 
жизни. На наш взгляд, такими быстрыми политическими решениями могли бы 
быть следующие положения. 
1. Введение прогрессивной шкалы налоговых поступлений; 
2. Национализация центрального банка с целью реализации конституционного 

положения об обеспечении им стабильности национальной валюты.; 
3. Введение  в правоприменительную практику ответственности за преступле-

ния, содержащие две формы вины (по прямому умыслу и по косвенному 
или неосторожности) с квалифицирующими признаками по особо тяжким 
последствиям. 

4. Ратификация п.20 Страсбургской конвенции о розыске, получении  и кон-
фискации  незаконных средств, полученных преступным путем. 

5. Принятие закона о русском народе, косвенной  демократической парадигме, 
поскольку под большинством народа, вовлеченного в политическую жизнь, 
следует понимать именно русский народ, целью политики которого должен 
стать расцвет всех народов, путем вовлечение в политическую жизнь Рос-
сии лучших, способных к ответственному государственному строительству 
представителей этих народов. 

В обоснование последней позиции не могу отказать себе в удовольствии 
сослаться на великого Ивана Ильина. 

«Сколько русской  даровитости прахом идет! И подумать только, если бы 
такую даровитость иному усердно вышколенному и всю жизнь надрывно крях-
тящему народу – что бы вышло из этого! Ведь у нас, русских, даровитость как 
будто разлита в душах; у нас даровитые люди  не оазисы и не острова, а холмы, 
разбежавшиеся до самого горизонта; и кажется, что если бы мы, русские, умели 

                                                            
1Там же, с. 490 
2Там же, с. 491 
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разыскивать в себе душевные дары и разрабатывать их волею, трудом и умени-
ем, то вокруг все зацвело бы».1 

Россия и ее справедливая, честная политика живут правосознанием рус-
ского народа и черпают свою силу и успех именно в нем. Держится это право-
сознание – и государство живет;  разлагается, мутится, слабеет правосознание – 
и государство  распадается и гибнет, как это было в 1917г. 

Поэтому нашей власти в преддверии выборов следует позаботиться о том, 
чтобы состав правительства был приемлем для национального русского право-
сознания и действительности,  вызывал в нем и сочувствие, и готовность к дей-
ствию. В этом отношении нашей власти не только есть над чем поработать, но, 
как говорится и работа- то настоящая еще не начиналась! 

При этом надо реально смотреть  на сегодняшнюю внешнюю и внутрен-
нюю политическую жизнь России. Страна ведет боевые действия, подвергается 
международным санкциям и остракизму. 

В этих условиях политика становится не легкой комедией, и не маскара-
дом, где носят маску, когда захочется. Нет, ей становится присуща трагическая 
черта: она каждую минут может превратиться в трагедию, которая захватит и 
личную жизнь политика, и общую жизнь народа. Поэтому сейчас политик обя-
зан рисковать своей жизнью, подобно солдату в сражении, и именно поэтому 
робкие и трусливые должны исчезнуть с политической сцены. Это и будет вос-
принято народом как конкретное проявление высшей справедливости в поли-
тической жизни России. 

По нашему мнению, многие политики современной России забыли драго-
ценные аксиомы политики, права, власти и государства. Надеюсь, что эта рабо-
та хоть в какой-то мере поможет им не только вспомнить об их существовании, 
но и активно использовать их в политической жизни современной России. 
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Социальная справедливость–от правовой легитимации  

к общественному закреплению условий для гармонического  
развития личности каждого 

 
Аннотация: автор статьи рассматривает сущность перехода от правового 

закрепления идеи социальной справедливости в поколениях прав человека к со-
зданию такого способа общественного производства, в котором гармоничное 
развитие личности каждого станет реализацией социальной справедливости. 
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Ключевые слова: социальная справедливость, человеческое достоин-
ство, права человека, гармоническое развитие личности, непосредственно об-
щественный характер труда, преодоление общественного разделения труда, 
коммунистические производственные отношения, развитие человеческих спо-
собностей. 

 
Рожденная в социальных революциях ХIХ – ХХ столетий, идея социаль-

ной справедливости обретала правовую легитимацию в результате победы про-
грессивных классов и создания новых форм государственного устройства и но-
вых международных организаций. Наполнением этой идеи стали отвоеванные в 
классовой борьбе поколения прав человека в их историческом развитии: от 
признания политической справедливости до утверждения общественной вос-
требованности социальной справедливости как комплекса социально-
экономических прав человека, интегральным синтезом которых стало право на 
развитие. Этот процесс, по сути, являлся борьбой человечества за человеческое 
достоинство. 

Главной целью революционного утверждения социальной справедливо-
сти человечеством было создание общественных условий, в которых будет 
обеспечено человеческое достоинство для каждого. Это означает, что каждый 
человек должен иметь общественные условия для утверждения и развития себя 
как гармоничной личности. В капиталистическом обществе такое в принципе 
невозможно. Поскольку на экономическом базисе частной собственности неиз-
бежна поляризация общества на классы эксплуататоров и эксплуатируемых. 
Это ведет к тому, что человеческое достоинство одних утверждается за счет 
унижения других. Для практической реализации идеи социальной справедливо-
сти нужно выйти за пределы капитализма и создать новые общественные от-
ношения, основанные на ином способе производства. Политическим воплоще-
нием этой необходимости стало всемирное движение социал-демократии, 
ставящее своей целью создание социалистического (коммунистического) обще-
ства. 

При капитализме происходит формирование предпосылок коммунистиче-
ского общества через развитие внутренних противоречий капитализма: между 
общественным характером производства и частным характером присвоения его 
результатов, между овеществленным в капитале трудом и живым процессом 
его осуществления и т.д. Постоянный капитал  

является всей вещественной, материальной оболочкой капиталистическо-
го производства, которая, в свою очередь является вещественным носителем 
всех человеческих способностей к деятельности. Понятно, что капитал суще-
ствует не как нечто застывшее и неподвижное, а как материальное тело, непре-
рывно приводимое в действие и воспроизводящееся той общественной силой, 
которую Маркс назвал «совокупным рабочим»1. Наличие этой движущей силы, 
которая и формирует общественный характер производства при капитализме, - 
это тоже является материальной предпосылкой коммунизма. 
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Внутри каждой из этих противоположностей совокупного труда и сово-
купного капитала и во взаимодействии между ними, постоянно воспроизводит-
ся вся система человеческих способностей. Следовательно, эту систему нужно 
освободить от капиталистической оболочки, чтобы открыть простор для дей-
ствительного развития всех человеческих способностей для каждого человека. 

Но кроме материального тела капитала и «совокупного рабочего» такой 
предпосылкой является коммунистическая теория и классовое общественное 
движение левых, социалистических, коммунистических и рабочих партий, ко-
торое формирует пролетарское сознание на основании марксистской теории и 
стремится к сознательному разрешению назревшего противоречия труда и ка-
питала. Это движение ставит своей задачей развить особый вид деятельности – 
революционную деятельность: 1) осмысление сути перехода к новому обще-
ству, 2) поиск путей и материальных сил для разрешения противоречий капита-
лизма. Марксистская теория позволяет выработать взгляд на систему обще-
ственного производства капитализма как на историческую целостность и по-
нять механизм ее всеобщей трансформации в коммунистическое производ-
ственные отношения. 

Понимание сути непосредственно общественного характера труда являет-
ся важнейшим вопросом в понимании коммунистических общественных произ-
водственных отношений. Переход к непосредственно общественному характеру 
труда предполагает прекращение его существования в товарной форме. Или, 
что есть то же самое, - прекращение существования общественного производ-
ства, основанного на частной собственности. Это значит, что ликвидация обще-
ственных отношений частной собственности является первейшим условием та-
кого перехода. Отталкиваясь от сформулированного К. Марксом и Ф. Энгель-
сом в «Немецкой идеологии» положения о том, что частная собственность есть 
лишь юридическое выражение общественного разделения труда1 центр тяжести 
в анализе частной собственности нужно перенести на общественное разделение 
труда.  

В развитии капиталистического способа производства, как известно, дей-
ствуют противоположные тенденции: специализации и универсализации труда. 
В результате универсализация человеческой деятельности осуществляется та-
ким образом, что каждый отдельный индивид, включенный в эту систему про-
изводственных отношений, утрачивает человеческую целостность и универ-
сальность для того, чтобы вся общественная деятельность человека становилась 
всё более универсальной. Общественное разделение труда развивается как его 
обобществление через максимальную специализацию, в которой индивид утра-
чивает целостность своей общественной сущности в деятельности и может её 
присваивать лишь в форме товара, становясь при этом особым товаром – рабо-
чей силой.  

                                                            
1Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.  Т.46. Ч.II. С.20. 
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.  Т.3. С. 13, 22 
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Разрешение этого противоречия, по сути, и есть преодоление обществен-
ного разделения труда и опосредованного товарными отношениями характера 
общественного производства. В связи с этим К.Маркс писал о необходимости 
замены обмена товарами или продуктами разделенного по отраслям труда 
непосредственным обменом самой деятельностью. Переход к непосредственно 
общественному характеру производства остается невозможным до тех пор, по-
ка целью труда остается производство определенных продуктов труда и сохра-
няется его специализация, его общественное разделение по предметным целям 
производства и, как следствие, прикрепление человека к тем или иным видам 
профессий. Следовательно, для такого перехода недостаточно того, чтобы сама 
деятельность по производству различных продуктов труда распределялась по 
плану. Нужно, чтобы предмет деятельности перестал быть частичным предме-
том - продуктом отдельной деятельности. Для этого необходима такая транс-
формация предмета общественного производства, чтобы сам он становился не 
частичным, отдельным, но универсальным. Причем, для каждого участника 
общественного производства, что только и может выдвинуть задачу его форми-
рования как непосредственно универсального производителя. К.Маркс в 
«Немецкой идеологии» и рукописях 1859-1863 годов (Grundrisse) неоднократно 
говорит о том, что задачей общественного производства должно стать произ-
водство не предметов потребления, а человеческих способностей1. По сути это 
нужно понимать так, что на замену всех видов и отраслей общественного про-
изводства должна прийти одна совокупная отрасль производства, которая 
должна быть непосредственным производством человека. 

В капиталистическом обществе также осуществляется воспроизводство 
человека  как элемента системы капиталистических производственных отноше-
ний. Эта отрасль существует в виде педагогики в самом широком смысле – с 
одной стороны как система образования рабочей силы, которая формирует 
наемных работников в их максимальной специализации. С другой, - как обуче-
ние представителей господствующего класса формам управления частной соб-
ственностью в экономике и в государственных органах – также в их специали-
зации. В каждой из этих форм "производство людей людь-
ми"(К.Маркс,«Немецкая идеология») выступает в отчужденной форме, по-
скольку сама педагогика как отделенная от материального производства от-
расль общественного производства является формой отчуждения. Следователь-
но, для того, чтобы характер общественного производства человека изменился 
из партикулярного на универсальный, необходимо, во-первых, чтобы педагоги-
ка перестала быть частным видом деятельности, и, во-вторых, чтобы в педаго-
гику были втянуты все общественные виды деятельности, и она превратилась в 
процесс действительного материального производства человека. К.Маркс об 
этом пишет в Grundrisse в том плане, что на смену существующей системы 
обучения должен быть введен принцип политехнизма в образовании с самого 
раннего возраста. Фактически всё формирование человека должно строиться по 
принципу политехнизма: усвоения всех отраслей знаний и, соответственно, 
всех видов человеческой деятельности.  
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Таким образом, лишь универсализм человеческого труда, подчиненный 
непосредственной задаче формирования человеческих способностей, может 
быть условием преодоления общественного разделения труда, как сущности 
отношений частной собственности капитализма. По сути это означает только 
одно – вся система экономики должна стать педагогикой. А педагогика – пере-
стать существовать в виде оторванного от общественного производства обуче-
ния. Следовательно, задача перехода к коммунизму заключается в том, чтобы 
сделать развитие человека важнейшим условием и целью развития обществен-
ного производства. Для этого вся система общественного производства, со-
зданная капитализмом (за исключением тех ее видов, которые разрушают чело-
века), должна быть превращена в единую универсальную политехническую 
школу по формированию человека, начиная от его рождения и на протяжении 
всей жизни. Такая непрерывная система образования должна включать в себя 
всю систему общественного производства  как формирования человека по мер-
кам деятельности по производству всех отдельных продуктов, в которой от-
дельность продукта и специфичность деятельности становятся лишь отдельны-
ми моментами процесса формирования у каждого индивида человеческих спо-
собностей по универсальным меркам. При таком переходе производство от-
дельных продуктов и средств труда, соответствующих общественным потреб-
ностям не исчезает, но превращается из цели в средство, - в момент обществен-
ного производства, целью которого становится производство у каждого нового 
поколения способностей к деятельности по созданию отдельных продуктов и 
средств производства. Расширенное воспроизводство продуктов труда и 
средств производства превратится в расширенное воспроизводство у каждого 
индивида в частности и в обществе в целом способностей к универсальной дея-
тельности. 

В новой системе общественного производства обмен деятельностью ста-
нет уже не обменом произведенными продуктами в различных отраслях обще-
ственного производства, а непосредственным обменом деятельностью между 
учителями и учениками. «В обществе, основанном на началах коллективизма, 
на общем владении средствами производства, производители не обменивают 
своих продуктов; столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, 
проявляется здесь как стоимость этих продуктов»1 Это есть непосредственное 
отношение обмена деятельностью: 1) когда такой обмен выступает в качестве 
общественной универсальной системы  производства человеческих способно-
стей;2) когда в системе общественного производства по плану распределяются 
не задания по производству отдельных продуктов, а  участие людей в различ-
ных видах деятельности для того, чтобы они, осваивая многообразные формы 
деятельности, формировались как универсальные люди, способные к любому 
человеческому виду деятельности.  

Уже капитализм саму деятельность в ее отдельных видах также универ-
сализирует. Так называемая информационная революция по большому счету 
как раз и заключается в том, что формируются универсальные алгоритмы 
                                                            
1Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.  Т.19. С.18. 
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управления любой производственной деятельностью. Универсализация управ-
ления производством закладывает основы для преодоления одного из важней-
ших общественных разделений труда – на управленческий и исполнительный 
труд. Универсализация управления отраслями общественного производства яв-
ляется важнейшим условием для универсализации управления самим человече-
ским обществом в его переходе к самоуправлению. Поскольку, любой человек, 
освоивший универсальные алгоритмы управления в любой отрасли обществен-
ного производства, также становится способен осуществлять управленческую 
деятельность в отношении общества в целом.  

Сам капитализм создает предпосылки для преодоления общественного 
разделения труда на управленческую и исполнительную деятельность. Важ-
нейшим же условием для такого преодоления является доступ к образованию 
для всех членов общества. При этом сам принцип организации образования 
должен быть изменен на политехнический, при котором образование вплетает-
ся в производство, становится распределением образовательной деятельности 
по общественному плану в той мере, в которой все будут включены в единую 
систему общественного производства. Ведь даже при выработке универсальных 
алгоритмов управления в различных видах деятельности, своеобразие их со-
храняется. Значит, сохраняется своеобразие человеческих способностей, необ-
ходимых для их освоения и осуществления. Потому суть универсального поли-
технизма состоит как раз в том, чтобы человек овладел способностями к осу-
ществлению разнообразных видов деятельности в единой системе обществен-
ного производства и мог их свободно менять. Перемена деятельности в таком 
случае станет не результатом прихоти рынка, выталкивающего в результате 
кризисов наемных работников из одних отраслей и видов деятельности в дру-
гие, вынуждая их по нужде к перемене деятельности, но превратится в логику 
формирования универсальных человеческих способностей. Такая перемена дея-
тельности станет внутренне необходимым условием для деятельности по мер-
кам свободного времени.  

При этом, как подчеркивал К.Маркс, свободное время выступает не про-
сто как нерабочее время, а как время деятельности человека, посвященное его 
собственному развитию, по развитию своих собственных человеческих способ-
ностей в единой системе совокупной коллективной деятельности. Здесь именно 
коллективность является важнейшим фактором, поскольку коллективный об-
мен деятельностью является, по сути, пространством для развития способно-
стей каждого человека. К.Маркс особо подчеркивал, что коллективность явля-
ется пространством для существования и развития всего многообразия челове-
ческих способностей. И только в коллективности человек обретает критерий 
оценки степени и вектора своего собственного развития. 

Переход к непосредственно общественному или свободному труду пред-
полагает, что общественная коллективность становится основным носителем и 
инструментом обмена человеческой деятельностью. При таком переходе появ-
ляются два мощнейших рычага повышения производительности труда: во-
первых, каждый участник общественного производства, становясь универсаль-
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ным производителем, вносит достижения и преимущества из одних видов дея-
тельности в другие, достигая тем самым более эффективных результатов; во-
вторых,  тот совокупный коллективный труд, производительная мощь которого 
при капитализме присваивается собственником без всякой компенсации, в но-
вых условиях будет непосредственно предоставлен каждому индивиду. 

По логике К.Маркса формирование такой непосредственно общественной 
системы производства, по сути, означает выведение человека за рамки эконо-
мических отношений или ликвидацию экономики как системы производствен-
ных отношений. Говоря ленинскими словами, общество, в котором еще оста-
ются экономические отношения, тем самым, - не есть ни коммунистическое, ни 
социалистическое общество. Конечно, выражение «социалистическая экономи-
ка» имеет право на существование: только надо иметь в виду, что оно несет ту 
же смысловую окраску, что и сочетания «социалистическая спекуляция» или 
«социалистическая проституция»1 (С.Платонов. «После коммунизма». ч.7., 
гл.2). Поскольку коммунистическая  система производства перестанет быть 
экономикой в собственном смысле этого слова - она станет педагогикой в но-
вом широком смысле общественной производственной деятельности по фор-
мированию человеческих способностей. Следовательно, и время этой обще-
ственной деятельности будет уже временем не необходимого, а свободного 
труда. Означает ли это, что необходимый труд исчезает? Нет, не означает. Но 
произойдет смена основания. Необходимый труд из основания человеческой 
деятельности превратится лишь в момент развития на ином основании, како-
вым становится свободный труд. То есть необходимый труд станет как бы по-
бочным продуктом деятельности по формированию человеческих способно-
стей. Собственно говоря, свободный труд станет главной необходимостью. 

Переход к коммунистическому способу производства предполагает смену 
основания – выведение человека за пределы экономических отношений – пере-
ход к неэкономической деятельности как сути нового производства в виде все-
общего политехнического универсального и непрерывного образования, вклю-
чающего в себя всю систему общественного производства, в том числе и науч-
ную деятельность. как одного из элементов планомерного развития человече-
ских способностей. Всё многообразие человеческой деятельности при непо-
средственно общественном характере труда объединяется на ином основании и 
перестает выступать в виде экономической деятельности. Эта смена основания 
является самым трудным камнем преткновения в понимании того, чем является 
коммунистический способ производства. Трудность понимания этого вопроса 
связана с тем, что коммунистический способ производства пытаются раскрыть 
по аналогии с предшествующими способами производства. Только понимание 
того, что в переходе к коммунизму меняется основание производства, дает воз-
можность понять, в чем заключается главный вектор коммунистической рево-
люции – перехода от капитализма к коммунизму. Если мы понимаем револю-
цию и социализм, собственно, как реализацию этого перехода, то понимание 
сути выхода за пределы экономических отношений становится важнейшим 
критерием понимания того, происходит ли развитие революции или нет. Про-
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исходит ли развитие социализма к коммунизму, или не происходит. По сути, 
этот критерий только и позволяет верно раскрыть причины поражения социа-
лизма в СССР, поскольку является критикой практики социализма не со сторо-
ны прошлого (капитализма), а со стороны будущего. 

Социалистические революции в России, Китае, Въетнаме и на Кубе от-
крыли возможность включиться в творческую деятельность для широких масс, 
хотя эта массовость имела и свои недостатки. Этим революциям пришлось 
стартовать в развитии способностей к творческой деятельности со ступени лик-
видации массовой неграмотности и культурной отсталости трудящихся масс, 
связанной с примитивным уровнем производства на селе, в которое была вклю-
чена подавляющая часть населения. Самое важное здесь то, что право быть че-
ловеком и развивать человеческие способности должен получить каждый чело-
век. Это, по сути, и есть процесс выведения человека за рамки экономики, ко-
торый начинается сразу с началом социалистической революции, которая и 
ставит своей задачей упразднение отношений частной собственности. Если рас-
сматривать социализм как процесс перехода от капитализма к коммунизму, то 
мы должны четко понимать, куда идет данный переход. Должен быть четкий 
критерий направления этого перехода. Ведь только наличие этого критерия 
позволяет осознать противоположные борющиеся тенденции, одна из которых 
стремится к воспроизводству экономического существования человека, а дру-
гая – вывести человека за рамки экономических отношений, за рамки необхо-
димого труда. Борьба этих двух тенденций и составляет суть революционного 
перехода. Какая из них победит, такой и будет результат. 

При переходе к коммунистическому производству человек формирует 
свои способности универсальным образом, а не только по отдельным видам де-
ятельности. Отдельная деятельность в этом процессе будет выступать лишь 
моментом. В этом и заключается особенность коллективно организованного 
труда по формированию человеческих способностей – человек включается в 
любой вид деятельности лишь постольку, поскольку это нужно, чтобы его 
освоить, распредметить воплощенные в нем человеческие способности. Крите-
рием количества времени, необходимого для занятия каждым видом деятельно-
сти является освоение этой деятельности. Оно является определяющим факто-
ром для ее перемены. Именно перемена деятельности станет важнейшим сти-
мулом и важнейшим критерием эффективности системы производства челове-
ка. 

Подчинение общественного производства не производству товаров, а 
формированию человеческих способностей потребует коренной трансформа-
ции строения производительных сил. которое уже будет определяться не по-
требностью в массовом производстве товаров, а организацией политехническо-
го человекообразующего производства. Это значит, что для строения произво-
дительных сил определяющими будут три основных фактора: 1) оптимальная 
доступность для каждого человека всех основных человеческих видов произ-
водственной деятельности, необходимых для общественного воспроизводства 
жизни и общества; 2) оптимальная включенность каждого человека в систему 
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коллективного взаимодействия и воспроизводства; 3) оптимальная включен-
ность общественного производства в использование и воспроизводство приро-
ды. 

Первый фактор определяет необходимость создания на смену глобализо-
ванной капиталистической системы производства всемирной сети  учебно-
научно-производственных комплексов (УНПК), которые, с одной стороны, бу-
дут обеспечивать каждому возможность  обучающей перемены деятельности в 
рамках воспроизводства всех условий человеческой жизни, с другой – учиты-
вать специфику деятельности, определяемую особенностями природных усло-
вий или особенностью включенности в решение общих производственно-
образующих задач, выходящих по своему масштабу за пределы возможности 
отдельных УНПК. Современный уровень технологий позволяет организовать и 
подчинить задачу воспроизводства условий человеческой жизни (производство 
предметов потребления и производство средств их производства) в пределах 
УНПК задаче доступности для каждого человека освоения всех основных видов 
человеческой деятельности с целью формирования его способностей универ-
сальным образом. В этом отношении оптимальный перечень таких видов дея-
тельности, необходимых для формирования человеческих способностей по 
воспроизводству условий человеческой жизни будет определять масштабы 
УНПК.  Точная оценка таких масштабов есть результат научных расчетов. Но 
понятно, что эти масштабы будут намного меньше, чем современные промыш-
ленные города. По мере роста универсальности и технологичности человече-
ской деятельности эти масштабы постоянно будут уменьшаться (как уменьши-
лись компьютеры и телефоны, слившись в одно целое).Подчинение производ-
ства политехническому формированию человека позволяет также ликвидиро-
вать противоположность промышленного и аграрного производства, поскольку 
оба вида производства в таком случае займут свою подчиненную нишу в общем 
комплексе образовательной деятельности в УНПК.  

Второй фактор связан с первым, поскольку коллективность человеческой 
деятельности является важнейшей производительной силой. В то же время 
включенность каждого человека в коллективный обмен человеческой деятель-
ностью предполагает также и его включенность в коллективную выработку ре-
шений по распределению этой деятельности и в коллективное их выполнение. 
Непосредственно общественный характер производства предполагает, кроме 
всего прочего, постоянное непосредственное общение его участников. Этот 
фактор также влияет на масштаб объединения деятельности в УНПК. Все 
должны знать друг друга, быть непосредственно связанными друг с другом в 
совместной деятельности и в ее обмене, в совместном обсуждении всех, свя-
занных с ней вопросов, что становится все более доступным в условиях совре-
менного уровня коммуникаций. Только в этом случае УНПК будет действовать 
как действительная коммуна, направляющая мощь совместного действия на 
развитие каждого человека. 

Третий фактор определяет необходимость обмена деятельностью между 
УНПК, поскольку ее определенные виды распределены между ними благодаря 
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природным условиям  и специфике совместной кооперации для решения более 
масштабных задач по универсализации человеческой деятельности. Таким об-
разом, производительные силы общества, подчиненные задаче формирования 
универсальных человеческих способностей у каждого человека, будут распре-
делены в сети УНПК, каждая из которых является производственно жилищным 
комплексом оптимальных размеров, действующим как единая коммуна. По-
требность в крупных городах отпадет. Его заменит сеть коммун УНПК. Для 
специального крупного производства буден задействана группа коммун. 

Если переходный период от капитализма к коммунизму, этап революци-
онного преобразования общества (или социализм) устраняет деление на экс-
плуатируемых и эксплуататоров, устанавливая равное отношение членов обще-
ства к труду (для чего и нужна диктатура пролетариата). Если лозунгом этого 
переходного периода есть лозунг: "От каждого по способности, каждому по 
труду", то ликвидация общественного разделения труда в процессе создания 
собственно коммунистического производства – производства не товаров, а че-
ловеческих способностей, устраняет социальное деление людей через их за-
крепление за отдельными видами общественного производства, создавая обще-
ство, в котором развитие КАЖДОГО есть задача ВСЕХ. Потому лозунг комму-
низма иной: "Способности каждого – на благо общества, от общества каждому 
– универсальное развитие его способностей!" Это и есть осуществленная в си-
стеме общественного производства социальная справедливость. 
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Аубакирова И.У.1 
Демократия и социальная справедливость в контексте  

евразийской социокультуры 
 

Аннотация: автор рассматривает демократическую модель взаимодей-
ствия власти и общества в контексте конституционного права граждан на 
управление делами государства, осуществление которого тесно сопряжено с 
обеспечением социальной справедливости. В статье обосновывается тезис о 
множественности форм демократии и рассматриваются недостатки массовой 
демократии. Проводится мысль, что для того, чтобы демократия носила не 
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формальный характер, а была реально действующей, она должна осуществ-
ляться в форме, учитывающей особенности социокультуры. 

Ключевые слова: социальная справедливость, право на управление де-
лами государства, массовая демократия, евразийская социокультура. 

 
В контексте политической модернизации центральным вопросом является 

вопрос о демократии, ценность которой в наши дни редко кем оспаривается. Во 
Всеобщей декларации прав человека воля народа признается основой власти 
правительства, которая должна осуществляться через периодические и нефаль-
сифицированные выборы, проводимые при всеобщем и равном избирательном 
праве путем тайного голосования, или же посредством других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голосования (ст. 21). Категория демократии 
находит подробное воплощение в конституциях и законодательстве России и 
Казахстана. Так, в Конституции РФ, помимо провозглашения России демокра-
тическим государством (ч.1 ст.1), категория демократии закрепляется в Преам-
буле, в которой говорится о том, что многонациональный народ Российской 
Федерации принимает Конституцию, «возрождая суверенную государствен-
ность России и утверждая незыблемость ее демократической основы». Консти-
туция РК закрепляет норму, устанавливающую утверждение Казахстана демо-
кратическим государством (п.1 ст.1).  

Концепция демократии, как и идея неотъемлемости индивидуальных прав 
и свобод, безусловно, содержит огромный позитивный потенциал для управле-
ния делами государства. И не только потому, что закреплена в международных 
и конституционных нормах права. Демократия имеет глубокие онтологические 
основания, обусловленные социальной нормой, что граждане, на которых ока-
зывается управленческое воздействие, в соответствии с идеей социальной 
справедливости должны иметь реальную возможность выражать свое воле-
изъявление и воздействовать на управленческий процесс, касающийся их судеб, 
прав и свобод. Человек не есть пассивный объект воздействия государства, ис-
полнитель внешней воли. Право на участие в управлении делами государства 
основывается на фундаментальной ценности – ценности человеческого досто-
инства и идее государственной власти как власти, учрежденной народом и для 
народа. 

Народовластие – не самоцель, его предназначение – быть противовесом 
произволу, вынуждать власть имущих действовать на принципах права и спра-
ведливости во благо всего народа. Отказ от ориентации на конституционный 
идеал управления государством на демократической основе неизбежно на ка-
ком-то этапе повлечет торможение всего процесса модернизации, который тес-
но связан с конкуренцией, свободой выбора, творчества, верховенством права.   

Вместе с тем, демократия имеет множество эмпирических граней и кон-
текстов, которые необходимо принимать во внимание в управленческих прак-
тиках, сообразуясь со всей совокупностью влияющих на ее морфологию факто-
ров. Демократия характеризуется исторически обусловленной контекстуаль-
ностью, что подразумевает множественность ее форм. Формы демократии 
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по определению М.Н. Марченко есть «исторически сложившиеся способы или 
средства выявления и выражения воли и интересов различных слоев общества 
вовне»1. В данном контексте речь идет о том, что особенности исторического 
развития социума являются важной детерминантой конкретных форм воспро-
изводства властно-управленческих отношений и форм проявления воли народа, 
в том числе ориентированных на демократию как особый вид социальной регу-
ляции. В этом ракурсе, вряд ли возможно универсальное движение по един-
ственной траектории демократических трансформаций. 

Размышления об онтологии демократии и ее интерпретация в контексте 
разнообразия форм эмпирических проявлений имеет длинную историю полити-
ко-правовой мысли, идущей со времен античной демократии. При этом, демо-
кратия, редуцированная до формы, обозначенной Аристотелем как «крайняя», 
массовая, является объектом давней критики ученых. На издержки массовой 
демократии определенно указывает Б.Н.Чичерин. Он пишет, что каждый граж-
данин должен быть причастен к управлению делами государства, однако в 
условиях, когда демократия обретает массовый характер, «мнение лучшего 
меньшинства, избранных людей, теряет всякое значение, и управление государ-
ством впадает в руки невежественной массы»2.  

Евразийцами классического периода западная массовая демократия под-
вергалась резкой критике. Они полагали неприемлемым порядок, при котором 
выразительницей народной воли «считается кучеобразная масса всех живущих 
ныне людей», потому что «такая «куча», во-первых, недееспособна, а во-
вторых, нет никакой гарантии, что ее устами говорит истинная нация». Запад-
ная демократия утверждает, что будто основывает власть на «свободном» об-
щественном мнении, но таковым является не глубоко укоренившееся в народе 
убеждение, а очень изменчивые народные настроения, возникшие при этом не 
самостоятельно, а потому не отвечающие интересам государственного целого3. 

Недостатки западной представительной демократии находятся в фокусе 
внимания и современной либеральной мысли. По Ф.Хайеку, суждение, будто 
высшая избранная власть отражает волю большинства, иллюзорно, демократия 
отнюдь не есть верное средство от произвола4. 

Современная массовая демократия опосредуется массовой культурой. В 
реалиях массовым (обыденным) сознанием, тем более зараженным потреби-
тельским вирусом, нетрудно манипулировать, особенно учитывая возможности 
современных политических и информационных технологий. В наши дни труд-
но определить насколько мысли, чувства и желания человека являются его соб-
ственными и насколько навязанными извне5. В условиях массовой демократии 
управление делами государства осуществляется, по сути, главным образом в 
                                                            
1Общая теория государства и права. В 3 т. Т.3./ Отв.ред. М.Н. Марченко.- М., 2010. С.85.   
2Чичерин Б.Н.История политических учений. Т.1. - СПб., 2006. С.222-223.   
3Алексеев Н.Н.О будущем государственном строе России// Новый град. 1938. №13.С.101.   
4См.: Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либе-
ральных принципов справедливости и политики. - М., 2006. 
5Азми Д.М. Э. Фромм о позитивных и негативных аспектах современной демократии // Госу-
дарство и право. 2002. №5. С. 103-107. 

http://odinblago.ru/noviy_grad/13/5/
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интересах не столько народа, сколько отдельных политических и финансовых 
кругов. Трудно опровергнуть мнение, что во всех существовавших демократиях 
ведущую роль неизменно играют лишь высокообеспеченные, богатые слои 
населения, монополизирующие доступ к власти, которые, привлекая другие 
слои населения, создают лишь иллюзию всеобщей доступности власти1.  

Идеализация демократии, полагает М. Н. Марченко, недопустима по сле-
дующим основаниям:  во-первых, демократия отнюдь не гарантирует, что у вла-
сти не окажутся случайные, профессионально неподготовленные для управле-
ния страной или же вовсе недостойные по морально-этическим и иным причи-
нам люди. Во-вторых, массовая демократия порождает элементы популизма и 
демагогии. При помощи односторонне поданной информации может происхо-
дить зомбирование населения, превращение его в «послушное социальное ста-
до», «неразмышляющую толпу». В-третьих, демократия неспособна обеспе-
чить, чтобы стоящее у власти меньшинство всегда действовало не только и не 
столько в своих собственных интересах, сколько в интересах большинства. В-
четвертых, демократия не способна уменьшить бесконтрольность принятия 
всех важных решений, касающихся жизни общества и государства2.  

Концепция демократического государства является продуктом западной 
правовой доктрины, изначально она стала практически воплощаться в рамках 
модернизации западного общества. Либеральная демократия в незападном ми-
ре, включая евразийский, «работает» иначе, чем в западном. Попытки внедре-
ния принципов либеральной демократии на постсоветском пространстве пока-
зали, что политическая модернизация радикальными методами на совершенно 
иных аксиологических основаниях, без учета сложившихся социокультурных и 
политико-правовых традиций неэффективна. Общество предпочитает ту форму 
своего волеизъявления, которая исторически ему гармонична, и в которой оно 
усматривает практическую пользу.  

Формирование евразийской политико-правовой традиции происходило в 
условиях отсутствия двух обстоятельств, характерных для истории европейской 
культуры: наличия независимой от государства религиозной власти в лице римско-
католической церкви, сдерживающей всевластие светских правителей, и множества 
конкурирующих с центральной властью и между собой административно-
государственных образований. Оба фактора стали решающими в установлении 
права собственности на землю как первоосновы демократии западного типа. Для 
евразийской политико-правовой культуры легитимация государственной власти и 
управления сопряжена не столько с состязательными началами, борьбой противо-
борствующих сторон, сколько с единой, справедливой властью, способной обеспе-
чить стабильность и широкий общественный консенсус. Демократия – это не 
столько власть народа, сколько власть для народа. Гражданин участвует и отдает 
свой голос на выборах не столько за одного из соперничающих в избирательной 
гонке кандидатов, каждый из которых выражает интересы определенных классов и 

                                                            
1Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-правовое иссле-
дование). М., 2015. С.236-237.  
2Там же. С.264-270.  
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социальных групп, сколько демонстрирует признание/непризнание действующей 
власти. «Для россиян,- приходит к выводу Н.Е.Тихонова по результатам проведен-
ного социологического опроса, - не те или иные группы индивидов должны в борь-
бе друг с другом уметь отстаивать свои интересы, а государство как выразитель 
общих интересов должно, принимая во внимание интересы различных субъектов, 
на базе общественного консенсуса проводить политику, направленную на благо 
народа как единой общности. Именно в силу права и долга государства представ-
лять интересы общности граждане, партии и т.п. должны проявлять к нему макси-
мальную лояльность и признавать его право вмешиваться в их жизнь, если это 
нужно для общества в целом, даже если это ведет к нарушению их гражданских 
прав»1. Иными словами, в общественном сознании, демократия  - это оказание 
управляемыми вотума доверия/недоверия управляющим.  

Для евразийской политико-правовой традиции не свойственна состязательная 
конкуренция на паритетных началах властной элиты с контр-элитой, и приход по-
следней к власти как итог электоральных предпочтений масс на основе мирного 
противоборства сторон. Благо народоправства рассматривается в контексте осу-
ществления на консенсусной основе бескризисной и легитимной передачи власти. 
Без конфликтов и социальных потрясений смена власти происходила преимуще-
ственно в результате достижения внутриэлитного компромисса. Политико-
правовая история свидетельствует, что возникновение ситуации противостояния 
соперничающих элит приводило, как правило, к неустойчивости, ослаблению госу-
дарства, социальным катаклизмам, росту уязвимости перед воздействием извне. В 
этом ракурсе, не только и не столько авторитарными амбициями правящей элиты, 
но главным образом исторической памятью народа можно объяснить традиционное 
доминирование в политических системах России и Казахстана «партий власти».  

Изложенные рассуждения отнюдь не следует воспринимать как отрицание 
позитивной роли либеральной демократии. Классическая, либеральная форма весь-
ма важна при оперировании идеей демократии в иных, нелиберальных, политико-
правовых реалиях для соотнесения с ней, проведения «сверки» действенно-
сти/недейственности ее компонентов в условиях других витальных детерминант, 
лучшего понимания  своих традиций народовластия и, с учетом этого, выбора оп-
тимальных ее элементов. Демократия должна работать и развиваться в формах, 
коррелирующих с политико-правовой культурой и условиями конкретного истори-
ческого периода, иначе она рискует остаться теоретической абстракцией, формаль-
ной процедурой и не более, что чревато значительными социокультурными из-
держками, связанными с девальвацией в общественном сознании идеи демократии 
как таковой, следовательно, консервацией ценностей и установок этатистского ти-
па.  

Полагаем, необходимо ориентироваться, во-первых, на собственное содержа-
тельное наполнение идеи демократии, принимая во внимание исторические осо-
бенности и политико-правовую традицию; во-вторых, синхронное обеспечение 
правовых, экономических, социальных, социокультурных условий для ее практиче-
                                                            
1Тихонова Н.Е.Социокультурная модернизация в России (Опыт эмпирического анализа) // 
Общественные науки и современность. 2008. №2.. С.12.  
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ского осуществления; наконец, в-третьих, адаптацию лучших зарубежных полити-
ко-правовых практик. Наибольшего прогресса в модернизации достигают народы, 
которые на основе национальных традиций осваивают опыт других государств и 
народов1. 

Утверждение демократии - не просто результат изощренного торга в кругах 
элит и «конституционной инженерии», ее действенность зависит от глубоко укоре-
нившихся в общественном сознании ценностных ориентаций. Подлинная демокра-
тия - не механизм, который достаточно завести, чтобы он работал автоматически, 
ее дееспособность зависит от народа2.  

Демократия предполагает сопряжение двух видов равенства: юридического 
равенства и равенства реальных возможностей. Следует согласиться с мнением, что 
до тех пор, пока существует сильное фактическое неравенство, нельзя и помыслить 
о том, чтобы все люди имели равный вес при определении предпочтений большин-
ства. Также трудно представить себе, что все станут уважать свободу меньшинства, 
если это меньшинство не будет им равным: только равные социально и экономиче-
ски могут быть равными политически3. Конкретная модель властеотношений обу-
словливается осознанием и степенью готовности общества реализовывать и отстаи-
вать свои интересы. Во многих государствах необходимые исторические и соци-
альные аргументы в пользу массовой демократии просто не существуют.  В руках 
масс с неразвитой гражданской культурой демократические процедуры часто лишь 
ослабляют государство. Демократия лучше всего подходит для государств, которые 
уже создали эффективную бюрократию и средний класс.  

Электоральная, процедурно-юридическая, демократия отнюдь не то же са-
мое, что стабильная, эффективная, ответственная и действительно представитель-
ная демократия. Совершенной демократии эмпирически не существует, нет иде-
альной модели демократии, универсально пригодной для всех обществ и ведущих 
всех к процветанию. Будучи составной частью модернизации, демократия есть та-
кой же нелинейный и непрограммируемый процесс, диалектически развивающий-
ся, имеющий отклонения, кризисы и подъемы. 

На евразийском пространстве следует исходить из своей версии современно-
сти, имеющей не «чисто» западное или восточное содержание, но и не отрицая по-
зитивный опыт преобразований в других странах. Важно ориентироваться на такую 
форму взаимодействия власти и общества, которая была бы адекватной для ответов 
на современные вызовы и при этом считалась с евразийской политико-правовой 
традицией, максимизируя ее преимущества и минимизируя недостатки. Полагаем, 
что на современном историческом отрезке развития, учитывая всю совокупность 
политико-правовых, экономических и социокультурных реалий, имеет смысл со-
средоточиться не столько на межпартийной конкурентной борьбе между элитами, 
сколько на обеспечении качества правящей элиты как первейшей предпосылке 
модернизации. В этом ракурсе основная цель – создание синтетического уровня, на 
котором просвещенная элита, обеспечивая эффективность процесса модернизации, 

                                                            
1Морозова Л.А.Теория государства и права. - М., 2010. С.57. 
2Хабермас Ю.Философский дискурс о модерне. – М., 2003. С.11. 
3Валлерстайн И. Миросистемный анализ. М., 2006. С.197.   



71 
 

выводит на новый рубеж гражданскую культуру, всячески способствуя встроенно-
сти новых политико-правовых ценностей в сознание посттрадиционного общества.  

В правовом регулировании общественных отношений, связанных с осу-
ществлением властно-управленческих полномочий, в постсоветский период осу-
ществлен огромный объем работ по профессионализации государственного аппара-
та. Законодательно закрепленный конкурсный принцип отбора в состав государ-
ственных служащих России и Казахстана призван обеспечивать реализацию демо-
кратического принципа в его юридическом содержании - равенство прав, право на 
участие в управлении делами государства. Вместе с тем, сегодня требуется перехо-
дить на еще более высокий, инновационный уровень, предполагающий четкий пра-
вовой механизм, обеспечивающий воспроизводство меритократии. К сожалению, 
качество властных элит, состоящих в значительной своей массе  из людей с патри-
мониальными ценностями, требует совершенствования в контексте главного на се-
годняшний день вызова – рационального и легального управления процессом мо-
дернизации, обеспечивающим задачу трансформации посттрадиционного общества 
и перехода на индустриальные и постиндустриальные основы. Об этом свидетель-
ствуют высокая степень коррупционных правонарушений, низкая исполнительская 
дисциплина, частые финансовые нарушения, иные изъяны бюрократии, которых с 
годами не становится меньше.  

Основной вопрос, полагаем, в России и Казахстане заключается не столько в 
недостатке соответствующих положений в стратегических документах и отсут-
ствии норм, регламентирующих отношения, связанных с формированием и дея-
тельностью власти, сколько в правоприменительной практике, государственной 
дисциплине и правовом нигилизме. Проблема - в существующем разрыве между 
провозглашаемым, формально устанавливаемым и тем, что получаем «на выходе», 
в эмпирической действительности. Иными словами, «корень зла» заключается в 
низкой мотивации сближения сущего с должным. В этом ракурсе усилия государ-
ства следует преимущественно сосредоточить на практиках, результатах преобра-
зований. Целесообразным выглядит совершенствование государственного управ-
ления на инновационно-технологической основе, обеспечивающей максимально 
объективную, открытую, валидную и научно-обоснованную оценку кандидатов при 
отборе, а также оценку результатов деятельности работников государственного ап-
парата. При этом в правовом регулировании и практике организации и прохожде-
ния конкурсного отбора следует активно использовать апробированные частно-
предпринимательскими корпорациями и приемлемые с точки зрения местной поч-
вы практики.  

Думается, упор следует производить не только на традиционных подходах, 
основанных преимущественно на анализе представленных на конкурс документов 
и результатов проверки знания законодательства. Правовое обеспечение и практику 
конкурсного отбора необходимо ориентировать на использование широкого спек-
тра новейших технологий: компьютерное тестирование по объективному опреде-
лению качества профессиональных компетенций, социопсихологических особен-
ностей, личностных и интеллектуальных характеристик, а также (как исключитель-
ную меру с учетом масштабов коррупции) использование полиграфа для добро-
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вольной проверки всех кандидатов, обязательной - для кандидатов на Проблемы и 
перспективы социальной спраыедливости в условиях    корруциогенные должности 
(«техника взяток не берет»), заключений независимых экспертов, иные меры, ис-
ключающие отбор и нахождение во властной элите дилетантов и морально нечи-
стоплотных людей. Необходимо обеспечить подбор квалифицированных специа-
листов, минимизируя патронажные и иные риски. В эру информационных техноло-
гий осуществить это вполне возможно, требуется политическая воля.  

При этом процесс усиления меритократии системы управления следует рас-
сматривать в контексте использования потенциала элиты для развертывания само-
управленческих, саморегуляционных начал в обществе, преодоления отчуждения 
масс от управления делами общества и воспитания уважения к праву, правовым 
процедурам, правовым началам идеи социальной справедливости. 
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Бурьянов С.А.1 
Проблемы и перспективы социальной справедливости в условиях  

формирования системы глобального управления 
 

Аннотация: статья посвящена изучению перспектив социальной спра-
ведливости в условиях формирования глобальной системы управления.  Затра-
гиваются теоретико-правовые проблемы глобального управления и их влияние 
на реализацию прав человека.  

Автор обосновывает необходимость переформатирования иерархической 
системы управления и доминирующей сегодня однополярной модели междуна-
родных отношений, лежащих в основе формирующейся тупиковой системы 
глобального управления. 

Делается вывод, что сегодня идеалы социальной справедливости должны 
быть максимально воплощены в международно признанных правах человека, 
реализация которых должна стать безусловным приоритетом юридической 
науки и практики. 

Ключевые слова: глобализация общественных отношений – глобальные 
проблемы – глобальное управление – глобальное право – социальная справед-
ливость – права человека. 
  

Значительное отставание политической (и тесно с ней взаимосвязанной 
правовой) подсистемы общества предопределяет глобальные проблемы, угро-
жающие существованию цивилизации. Одним из следствий дисбаланса поли-
тической сферы является социальная дифференциация, которая проявляет себя 
как на мировом, так и внутригосударственном уровнях. Все знают о «золотом 
миллиарде» людей, живущих в наиболее богатых странах Западной Европы, 
Северной Америки, некоторых странах Юго-Восточной Азии.  
 Кроме того, имеются данные о значительном имущественном расслоении 
практически во всех государствах мира. Более того, разрыв между богатыми и 
бедными продолжает расти. На этом фоне не менее впечатляющими являются 
данные о непрерывной и затратной гонке вооружений. 
 Как отмечается в докладе Аналитического центра при Правительстве РФ2 
проблема неравенства в России стоит очень остро: такой глубины неравенства 
                                                            
1Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международно-
го права и прав человека юридического института ГАОУ ВО МГПУ, ведущий научный со-
трудник, сопредседатель Совета Института свободы совести. 
 
2Доклад, ранее выпускавшийся Программой развития ООН, уже второй год готовится Анали-
тическим центром при Правительстве Российской Федерации под редакцией Л.М. Григорьева 
и С.Н. Бобылева. В 2015 г.  доклад посвящен человеческому развитию в условиях спада эко-
номики. В нем публикуются итоги Целей развития тысячелетия, принятые ООН в 2000 году и 
рассчитанные на 15 лет (так называемая «Хартия для человечества»), и Цели устойчивого 
развития, которые приняты в сентябре текущего года на Саммите ООН. См.: Доклад о чело-
веческом развитии в Российской Федерации за 2015 год / под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бо-
былева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. 260 с.  
URL: http://www.unic.ru/library/dokumenty-oon/doklad-o-chelovecheskom-razvitii-v-rossiiskoi-
federatsii-za-2015-god (Дата обращения: 17.02.2016). 
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по доходам, как у нас, нет ни в одной европейской стране. По данным за 2013 
год коэффициент Джини в России, отражающий отклонение фактического рас-
пределения дохода по 10%- и 20%-ным группам населения от ситуации гипоте-
тического равенства, составил 42%1.  
 Один из авторов доклада А.А. Салмина, делает вывод о том, что в России 
неравенство не просто высокое, а избыточное и нелегитимное. По данным ис-
следований Всемирного банка, неравенство становится избыточным начиная с 
уровня 30–40% для коэффициента Джини. Избыточным принято называть не-
равенство, которое не просто очень глубокое (глубокое неравенство — необя-
зательно синоним избыточного), но которое, начиная с определенного уровня, 
играет уже не стимулирующую, а дестимулирующую роль в экономике и вызы-
вает негативные социальные и экономические последствия»2. 
 Ряд стран Африки и Латинской Америки, характеризуют еще более высо-
кие  показатели неравенства. Например, в ЮАР коэффициент Джини — 58%, в 
Бразилии — 55%3. 
 Впрочем, по другим данным показатели неравенства еще выше. В частно-
сти, западные специалисты пришли к выводу, что сотня самых богатых россиян 
контролирует 30% богатства страны, в то время как на долю 10% самых бедных 
не приходится и 2%. Соответственно, значение коэффициента Джини 0,42, ко-
торое приводит Росстат, эксперты из Credit Suisse не признают: по их данным, 
показатель распределения богатства в нашей стране составляет 0,84, что делает 
Россию лидером по социальному неравенству среди всех крупных государств 
мира4.   
 Кроме того, по данным экспертных организаций к 2016 году разрыв меж-
ду богатыми и бедными в современном мире еще больше увеличился. Полагаю, 
что упомянутые факты идут вразрез с общественными идеалами социальной 
справедливости, на основе равноправия, социальной защищенности и достой-
ного уровня жизни каждому.  
 Наука лишь подтверждают известные истины, что социальное неравен-
ство не делает людей счастливыми, а общество стабильным5. В указанном кон-
тексте значительно возрастает актуальность  исследований реализации прав че-
ловека в социально-экономической сфере6. 
                                                            
1Салмина А.А. Избыточное неравенство и экономический рост // Доклад о человеческом раз-
витии в Российской Федерации за 2014 год / под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. — 
М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2014. 204 с.  С. 85-86. 
2Указ. Соч. С. 87. 
3Там же. 
4Королева Н.Н., Коннов С. С. Социальное расслоение как фактор антагонизации структуры 
общества // URL:  http://www.rusnauka.com/5_NITS_2015/Economics/14_187388.doc.htm (Дата 
обращения: 17.02.2016). 
5Федотова И. – Социальное неравенство делает людей несчастными // URL: 
http://www.opec.ru/1712199.html (Дата обращения: 17.02.2016). 
6См.: Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы 
теории и практики / Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Рудинский Ф.М., Сошникова Т.А.; Под 
общ. ред.: Рудинский Ф.М. - М.: Права человека, 2009.; Сошникова Т.А. Правовой механизм 
защиты конституционных прав и свобод в сфере труда. Изд-во Московского гуманитарного 
университета. М, 2005. 
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 Кроме того, считаю, что одним из важнейших условий преодоления упомя-
нутых проблем, является необходимость переформатирования доминирующей се-
годня однополярной модели международных отношений, лежащей в основе фор-
мирующейся тупиковой системы глобального управления. А для этого необходи-
мо исследование и учет тех процессов, которые в значительной мере, предопреде-
ляют параметры данной системы. 
 Итак, формирование целостности современного мира неразрывно связано с 
процессом глобализации общественных отношений, под которым понимается ин-
теграция социальных взаимодействий в единую планетарную систему. Процесс 
интеграции является отражением современного этапа смены состояний в развитии 
общественных отношений от их усложнения и сближения до взаимопроникнове-
ния и, как следствие, взаимозависимости в планетарном масштабе.  
 Иными словами, процесс глобализации общественных отношений ведет к 
их кардинальному изменению и развитию принципиально нового состояния, ко-
торое  целесообразно называть глобальностью. Важнейшими проявлениями гло-
бальности общественных отношений является  формирование глобальных подси-
стем.  
 Глобальность охватывает совокупность параметров и характеристик в раз-
личных сферах общественных отношений (подсистем) из которых формируется 
планетарная система. Так как уровень развития общественных подсистем разли-
чен, то это приводит к дисбалансу и нарушениям устойчивости формирующейся 
планетарной системы.  
 Таким образом, предмет глобалистики, как направления междисциплинар-
ных исследований, неразрывно связан не только с глобальными процессами, но и 
с глобальными проблемами. 
 Для описания весьма дискуссионной проблемы управления глобальными 
процессами, как правило, используются понятия «глобальное управление» и/или 
«глобальное регулирование». 
 Например, А.Н. Чумаков проводит различие между регулированием и 
управлением и определяет их следующим образом. Под регулированием (от лат. 
regulo – устраивать, налаживать, приводить в порядок) исследователь понимает 
«самопроизвольный процесс или преднамеренные действия, направленные на 
обеспечение функционирования той или иной системы в пределах параметров, за-
данных естественным или искусственным путем» с целью решения задачи «опти-
мального функционирования системы, когда создаются наиболее благоприятные 
условия для взаимодействия различных составных частей этой системы».  
 Соответственно, под управлением понимается более высокий тип регулиро-
вания, всегда сопряженного с сознательной деятельностью людей, «в основе кото-
рой лежат целеполагание, обратная связь и творческое начало… Здесь в отличие 
от регулирования всегда есть субъект управления, ставящий те или иные цели и 
обеспечивающий их достижение посредством активных действий и соответству-
ющих решений»1. 
                                                            
1Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 2010. № 1. С. 3-
15. 
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 В.М. Давыдов считает более предпочтительным термин  глобальное регули-
рование и определяет его «как способность контролировать глобальные процессы, 
корректировать их траектории, используя средства жёсткой и мягкой силы, меж-
дународное право и международные институты»1. 
 Ильин И.В. и Каверин М.А. полагают, что «сейчас действуют механизмы 
глобального регулирования в качестве элементов системы глобального управле-
ния, которая, возможно, появится в будущем. Становление целостной системы 
международных организаций под влиянием процессов глобализации означает пе-
реход от международных отношений к глобальным и усиление комплексности 
глобальной политической системы»2. 
 Вопрос содержания и принципов формирующегося глобального управления 
является еще более дискуссионным. Тем не менее, многие исследователи пришли 
к выводу, что в основу глобального управления должен быть положен принцип 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную3. 
 Действительно, этот принцип, направленный на ограничение произвола 
власти одних людей над другими, является одной из основ современного правово-
го государства и в значительной мере соответствует тенденциям глобализации 
общественных отношений.  
 Однако, для решения глобальных проблем, в т.ч. достижения социальной 
справедливости, этого не достаточно. Думаю, что понятие «управление» в интере-
сах человечества, должно постепенно заместить понятие «власть» в интересах уз-
ких групп. В указанном контексте следует отметить, что законодательный уровень 
управления является первичным по отношению к исполнительному (вторичному) 
и судебному (третичному) уровням.  
 Кроме того, представляется перспективным направлением формирование и 
развитие горизонтальных уровней, и, в частности гражданского управления (на 
базе развития структур гражданского общества) и информационного управления 
(на основе СМИ и массовых коммуникаций). 
 Также принцип разделения властей подразумевает разграничение полномо-
чий на различных территориальных уровнях управления. Полагаю, что постепен-
но иерархичность будет сокращаться в пользу горизонтальных уровней, что пред-
полагает переход от многоуровневой территориальной системы управления к 
двухуровневой: глобального общества и местных сообществ. 
 Еще одной проблемой принципа разделения уровней управления является 
вопрос разграничения глобальной системы управления и мировоззренческих ин-

                                                            
1В.М. Давыдов Новые центры силы – доступ к механизмам глобального регулирования // 
Глобальное управление в XXI веке: инновационные подходы =Global Governance in the XXI 
Century: Innovative Approaches / [под ред. Ал.А. Громыко] . – М. : Ин-т Европы РАН : Нестор-
история, 2013. С. 54-55. 
2Ильин И.В., Каверин М.А. Вопросы преобразования международных организаций в инсти-
туты глобального управления // Век глобализации. 2014. № 2. С. 37. 
3Урсул А. Д. Глобальное управление: эволюционные перспективы // Век глобализации. № 1. 
2014. С. 16-28. Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 
2010. № 1. С. 3-15. 
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ститутов общества (в т.ч. религиозных объединений, иногда называемых «духов-
ной властью). 
 Полагаю, что принцип разделения уровней глобального управления нераз-
рывно связан и даже невозможен без реализации принципа мировоззренческого 
нейтралитета субъектов формирующегося глобального права1.  
 Несмотря на то, что исторически целью отделения религиозных объедине-
ний от государства было ограничение роли религии в политической жизни обще-
ства2, сегодня этот принцип является одной из важнейших гарантий реализации 
прав человека (в том числе свободы совести, как системообразующего права3), то-
лерантности, преодоления ксенофобии и нетерпимости.  
 Если в своё время «признание основополагающего принципа свободы мыс-
ли и совести сметало с лица земли старую эпоху иерархии властей»4, то в совре-
менных условиях реализация этого принципа является одним из важнейших усло-
вий формирования глобальной системы управления. 
 Так как процесс создания и принятия норм формирующегося глобального 
общества является основополагающим в процессе формирования глобальной си-
стемы управления, то на первый план выходит проблема глобального права. 
 Формирующееся глобальное право5 должно включать в себя научное 
направление «Правовая глобалистика», учебную дисциплину «Глобальное право-
ведение», систему принципов и норм, в планетарном масштабе регулирующих 
общественные отношения, а также взаимодействия человека и природы. 
 Таким образом, в современных условиях ведущая роль принадлежит право-
вой глобалистике, которая должна создать теоретико-правовую и нормативную 
основу для формирования адекватной глобальной системы управления, в свою 
очередь, призванной создать условия для достижения социальной справедливости 
и устойчивого развития планетарной системы.  
 В качестве флагманской отрасли формирующегося глобального права, при-
званного устранить «перекосы» глобального управления в сфере социальной 
справедливости, можно назвать права человека. Именно в правах человека должна 
быть воплощена социальная справедливость, и именно права человека являются 
воплощением его свободы на принципах равноправия. 

                                                            
1Бурьянов С.А. Свобода совести и светскость государства в Российской Федерации. М.: ООО 
«ТФ«МИР». 2010. С. 105-125. 
2Свобода совести: проблемы теории и практики. Монография (под ред. Ф.М. Рудинского, С.А. 
Бурьянова). М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. С. 14-165. 
3Минченко Т.П. Проблема свободы совести в эпоху постсекулярности: Истоки и перспекти-
вы: Дис.… докт. философ. наук. – Томск, 2011. С. 8. 
4Альтинг фон Гейнзау Франс А.М. Как совершить переход к правовому обществу? М. 1997. С. 
51. 
5Урсул А. Д. Глобальное измерение права // NB: Вопросы права и политики. 2012. № 5. С. 90–
146; Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 2010. № 1. С. 
3-15. 
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 Поэтому, сегодня идеалы социальной справедливости должны быть макси-
мально воплощены в международно признанных правах человека1, реализация ко-
торых должна стать безусловным приоритетом юридической науки и практики. 
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Марьина А.А.1 
Справедливость и гуманизм как нравственно-юридические принципы 

 
Аннотация: автор статьи рассматривает понятия правовых принципов 

справедливости и гуманизма, как основных нравственных начал системы рос-
сийского права, анализируя, в первую очередь, их закрепление в гражданской и 
уголовной отраслях. 

Ключевые слова: правовые принципы, правовые начала, принцип спра-
ведливости, принцип гуманизма, нравственная природа права, нравственные 
принципы. 

 
Определение понятия правовых принципов до сих пор является дискус-

сионным вопросом.  
Некоторые исследователи полагают, что принципы права есть исходные, 

определяющие идеи, положения.2 Другие авторы отмечают, что принципы пра-
ва – это основные исходные положения, юридически закрепляющие объектив-
ные закономерности общественной жизни.3 Третьи рассматривают принципы 
как познанный юристами объективный юридический закон.4 

Существует так же точка зрения, согласно которой принципы права - это 
осмысленные, сформулированные в виде определенных понятий государствен-
но-правовые закономерности.5 

Каждая из перечисленных точек зрения заслуживает отдельной аргумен-
тации, тем не менее, анализируя сущность принципов гуманизма и справедли-
вости, стоит отметить, что правовые принципы, в первую очередь, должны ана-
лизироваться как основополагающие правовые начала.6 Такая дефиниция в не-
которых работах подвергается критике в связи с неясностью определения тер-
мина «начала».7 

Между тем, правовые принципы, несомненно, являются определенным 
началом, источником, базисом для дальнейшего формирования всего комплекса 
законодательства. Только в этом случае общий смысл принципов должен про-
низывать всю систему правовых норм и правоприменительной деятельности. 

Принципы гуманизма и справедливости, несомненно, должны составлять 
нравственную основу права, следовательно, нравственность как один из крите-
                                                            
1Марьина Анастасия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры  «Государственно 
и гражданско–правовые дисциплины» Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Московский государственный машиностроительный универси-
тет (МАМИ) / Университет машиностроения/ 
2Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. N 3. С. 4; 
3Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.: Интерстиль; Омега-Л, 2008. С. 213. 
4Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1: Элементарный состав. 2-е изд., стер. 
М.: ЗАО "Юстицинформ", 2004. С. 63. 
5Штурцев Ю.Ю. Принципы права: уточнение понятия.Документ опубликован не был. Получен с ис-
пользованием СПС Консультант Плюс. 
6Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект, 2008. С. 208.,Черданцев А.Ф. Теория государства 
и права. М.: Юрайт-М, 2001. С. 186. 
7Штурцев Ю.Ю. Принципы права: уточнение понятия. Документ опубликован не был. Полу-
чен с использованием СПС Консультант Плюс. 
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риев оценки действительности, должна являться формирующим критерием все-
го массива законодательства.  

Как отмечается в литературе, фундаментом права является нравственный 
закон, заложенный свыше в человеческую природу. Предназначение права со-
стоит в утверждении этого закона юридическими средствами. Игнорирование 
нравственной природы права приводит к тому, что юридический закон переста-
ет быть правом и усугубляет нравственный регресс.1 

В целом, под нравственностью следует понимать общепринятые пред-
ставления в обществе о нормах надлежащего поведения, морали, устоях.  

Нравственные устои являются общепризнанными на всей территории 
государства и не представляют собой этические правила поведения отдельных 
национальностей или профессиональных и социальных групп.2 

И если теория права говорит об общих вопросах нравственности как ос-
нове права, то гражданское законодательство прямо указывает на недопусти-
мость совершения сделок, противной основам правопорядка и нравственности. 

Для признания недействительности сделки согласно статьи169 ГК РФ3 
деяние должно противоречить именно общепринятым представлениям обще-
ства о нравственности, а не морали отдельных социальных групп: студентов, 
служащих, осужденных и т.д. К безнравственным следует отнести соглашения 
о создании притонов, сделки по купле-продаже порнографических изданий и 
др.4 

Справедливость и гуманизм как нравственно-юридические принципы 
должны отражать нравственные представления о добре и зле, о должном пове-
дении в той или иной ситуации. Рассматриваемые юридические категории не 
редко становились объектом анализа со стороны специалистов-правоведов. 

Так, принцип справедливости применительно к российскому праву обыч-
но рассматривается как совокупность нескольких аспектов.5 

Во-первых, принцип справедливости выражается в ограничении круга де-
яний, имеющих свойство криминализации. Во-вторых,  справедливость выра-
жается в установлении законодателем санкции за то или иное правонарушение 
в зависимости от опасности деяния, т.е. справедливости уголовного закона. И, 
наконец, в-третьих, принцип справедливости нашел свое отражении в установ-

                                                            
1Романец Ю.В.. Нравственные принципы гражданского права (в свете изменений гражданско-
го кодекса Российской федерации. Документ опубликован не был. Получен с использованием 
СПС Консультант Плюс. 
2Афанасьев Д.В. Нарушение публичного порядка  как основание признания сделки недей-
ствительной в российском и зарубежном праве. Документ опубликован не был. Получен с ис-
пользованием СПС Консультант Плюс. 
3"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
31.01.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
4Егоров Ю. Недействительность противозаконных по содержанию сделок // Законность. 2004. N 6. С. 
48. 
5Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 1981. С. 135. , Игнатов 
А.Н. Уголовное право: понятие, предмет и система. М., 2002., С. 12. Кузнецова К.Ф. Принципы уго-
ловного законодательства. М., 2005. С. 19., Здравомыслов Б.В. Принципы уголовного права. М., 2003. 
С. 19. 
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лении наказания для конкретного субъекта с учетом его индивидуальности, 
нравственных, физических качеств. 

Неотрывно связан с принципом справедливости принцип гуманизма, ко-
торый заключается, прежде всего, в признании человека, его прав как высшей 
ценности. 

Рассматривая нравственные принципы гуманизма и справедливости нель-
зя не остановиться на их выражении в различных отраслях права, в частности, в 
уголовном и гражданском. 

Прежде всего, следует отметить, что Конституция Российской Федераци-
и1,не указывая прямо принципы справедливости и гуманизма как нравственных 
основ права, устанавливает, что  человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина составляют обязанность государства. 

Таким образом, законодатель опосредованно закрепляет принцип гума-
низма в основном законе. 

Соответственно, принцип гуманизма сформировался как одно из основ-
ных правовых начал и в положениях нижестоящих актов. Так, согласно Уго-
ловному кодексу РФ, уголовное законодательство Российской Федерации обес-
печивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь 
своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства.2 

Из законодательного определения гуманизма следуют два аспекта рас-
смотрения этого принципа. Первый из них заключен в подчинении иерархии 
интересов, охраняемых нормами уголовного права, гуманистическим ценно-
стям, отражении в этих нормах приоритета прав и свобод человека и граждани-
на. Второй аспект связан с гуманным отношением к виновным при реализации 
норм, предусматривающих ответственность за совершенные ими преступные 
деяния. Таким образом, принцип гуманизма – это гармоничное соотношение 
подхода к человеку как объекту и уголовно-правовой охраны, и уголовно-
правового воздействия.3 

Принцип гуманизма более четко выражен в отрасли уголовного права, 
между тем, нравственная основа гуманизма нашла свое отражение и в нормах, 
посвящённых, в частности, освобождению не только от уголовной, но и от 
гражданско-правовой ответственности. 

                                                            
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 
04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
3ДядюнК.В. Принципы равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма: 
понятие и сущность в уголовном праве. Документ опубликован не был. Получен с 
использованием СПС Консультант Плюс. 
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В частности, согласно ст. 401 ГК РФ «лицо, не исполнившее обязатель-
ства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при 
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или 
договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается 
невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 
него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло 
все меры для надлежащего исполнения обязательства». 

Гуманизм как правовой принцип пронизывает и нормы, посвященные 
правовому регулированию вопросов обеспечения прав нетрудоспособных 
граждан, детей оставшихся без попечения родителей, вопросов, связанных с га-
рантией выделения обязательной доли в наследстве. 

Как правило, принцип справедливости в науке так же рассматривается 
большей частью применительно к уголовному праву.  

Так, в частности, согласно ст. 6 Уголовного Кодекса РФ «наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности виновного».1 

Тем не менее, и в ряде статей Гражданского кодекса РФ справедли-
вость указывается как основной принцип правоприменительный деятельно-
сти. 

Так, например, согласно 308.3. ГК РФ «суд по требованию кредитора 
вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения ука-
занного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из не-
законного или недобросовестного поведения».2 

Кроме того, применительно к гражданскому праву справедливость вы-
ражается в обеспечении нравственно обоснованного равновесия правовых 
статусов субъектов путем формирования для каждого вида правоотношений 
такой совокупности взаимных прав, обязанностей и запретов, взаимодей-
ствие которых обеспечивает нравственно должное отношение ко всем его 
участникам, основанное на нравственных началах добросовестности, спра-
ведливого равенства, ответственности, милосердия, соблюдения естествен-
ных прав.3 

Таким образом, принципы гуманизма и справедливости являются вы-
ражением нравственных начал в отечественном законодательстве. 

Библиография: 
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Поздняков В.П.1 
Социальная справедливость и проблема отчуждения 

 
 Аннотация: в статье рассматривается взаимозависимость проблем соци-
альной справедливости и отчуждения в контексте смены социально-
политических приоритетов развития России. Автор подчеркивает принципи-
альное значение определения методологических позиций в исследовательском 
поиске правовых способов решения этих проблем. 
 Ключевые слова: право, социальная справедливость, отчуждение, кон-
ституционализм, марксизм-ленинизм, либерализм, правосознание 
 
 Возрастающее внимание правоведения к проблематике социальной спра-
ведливости не случайно и обусловлено развитием социокультурной ситуации в 
России. Оно, с одной стороны, констатирует произошедшие в стране и в мире 

                                                            
1Поздняков Виктор Петрович, кандидат юридических наук, член Российской ассоциации 
международного права 
 



84 
 

радикальные перемены, с другой,- неопровержимо свидетельствует о «сквоз-
ной» противоречивости стремительно развивающейся действительности. 
 Затянувшаяся «увлеченность» третированием советского прошлого вме-
сто удостоверения жизнеспособности общественной мысли лишь усугубляет ее 
затруднительное положение в сложных обстоятельствах социально-
политического развития. 
 В течение последней четверти века многообразие «проектов» приведения 
российского общества в соответствие с так называемыми «нормами» современ-
ной цивилизации» не отягощено строгим логическим  отчетом в их историче-
ском смысле. 
 Между тем, сама действительность выдвигает это требование перед ис-
следовательской мыслью. В противном случае понятия легко становятся закли-
наниями, мистифицирующими реальность. И всякий раз обнаруживается некий 
общий инвариант: их правовой набор остается изоморфным соображением по-
литико-административной конъюнктуры. 
 В результате получается перманентная перетасовка перечня социальных 
вопросов во все более путаных формулировках, остающихся без ответа. Науч-
ное исследование оказывается тем самым перед необходимостью избавления 
правосознания от экспансии социально-политической мифологии, что связано с 
принципиальным выбором средств методологической самозащиты. 
 Теоретизирование социально-политического толка часто, независимо от 
желаний их авторов, внедряет принцип разрыва с действительностью. В наше 
время разгула «реформаторов» он проявляет себя в политической практике, 
вследствие чего социальные права гражданина государства находятся под по-
стоянной угрозой. Характерно: вдоволь покарав и попинав К.Маркса и 
В.И.Ленина за беды современной России, политические идеологи продолжают 
маскировать отвержением «советского тоталитаризма» трезвый и буржуазно-
прозаический процесс приобретения экономической власти над государством. 
Невольно вспоминается: «На «духе» с самого начала лежит проклятие -быть 
«отягощенным» материей…»1    
 Справедливость, социальная справедливость есть актуально-интегральная 
проблема не только для России, но и для развития любой страны, человечества 
в целом. Сама идея социальной справедливости всегда понуждала к поиску 
альтернатив существующему положению вещей, выяснению создавших его 
причин, заставляя обращаться к фундаментальным философским и политико-
правовым концепциям. Особенно к тем, которые прошли испытания социально-
политическими перипетиями и сохранили творческую энергию. К ним относят-
ся марксизм-ленинизм и либерализм.  
 Среди социально-политических систем, обладающих привлекательно-
стью, они занимают особое место. По причине, в частности, того, что логика 
реальных общественных событий зависит от их опосредованных взаимодей-
ствий относительно правовых обоснований притязаний человека на достойное 
существование. 
                                                            
1См.: Маркс К., Энгельс Ф.,  соч. т. 3 с. 29 



85 
 

 Если всерьез продумывать принципы государственного переустройства 
России, то, несомненно, что реформы оцениваются по одному реальному кри-
терию: насколько они содействуют становлению и развитию самоопределяю-
щегося, самодеятельного человека. Без этой «несущей опоры» любые концеп-
ции социальной справедливости оказываются столь же благим, сколь и пустым 
заигрыванием с фундаментальными проблемами общества. 
 С этой точки зрения культура политического мышления является важ-
нейшим фактором обеспечения государством и обществом возможностей осу-
ществления человеком своих социальных прав. И тут приходится размышлять, 
какие правовые понятия и философские категории и в каких соотношениях 
наиболее адекватны этой задаче. Когда же речь идет об их социально-
политическом содержании, то неизбежно возникает проблема адаптации массо-
вого сознания к тем определениям, которые удовлетворяют научным критери-
ям. 
 Это заставляет выяснять природу используемых понятий, по существу, 
исследовать, какими способами они были приобретены. Такой метод «извлече-
ния корней» соответствует «диалектической деликатности», проявлять которую 
диктуют проблемы социальной справедливости. 
 В самом деле, в истории нашей страны был период, когда правовое со-
знание прониклось убеждением, что коренные проблемі социальной жизни, по 
крайней мере теоретически, разрешены, и каждое новое поколение призвано 
решать мелкие тактические задачи. После распада СССР прежние идеологемы 
сменились другими, среди которых центральное место заняло понятие «рефор-
ма». 
 Довольно скоро, однако, обнаружилось, что «реформирование» стало ис-
точником разрушения, последовательного отказа государства от принципов со-
циальной справедливости. Давний оппонент реального социализма,- либера-
лизм,- выступил его «идейным ниспровергателем», бесстыдно спекулируя не 
решаемыми в поздний советский период социальными проблемами. «Расши-
ренное воспроизводство» антикоммунизма, перенесенное с Запада на террито-
рию нашей страны, служило оправданию исчезновения социалистической госу-
дарственности. 
 В этом историческом контексте происходило размывание правовых основ 
социальной политики. Антиномии либерального правопонимания негативно 
воздействовали на принятие регулирующих социальные отношения норматив-
ных правовых актов. Их содержание отражало противоречия конституционного 
развития рубежа 80-х – 90-х гг. прошлого столетия как политико-правовой ре-
акции на менявшуюся структуру общественных отношений. 
 Смена политических приоритетов образовала своеобразный «ящик Пан-
доры». Оказавшись открытым, он дал возможность праву вывести на «очную 
ставку» политику и принципы социальной справедливости вкупе с неясными 
решениями относительно устойчивого развития страны. Но на дне этого «ящи-
ка» скрывается проблема, которая, отражая проблемы социальной справедливо-
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сти, упорно сопротивляется попыткам их разрешения. Это-проблема отчужде-
ния. 
 Обсуждение ее методологически оправдано, поскольку, позволяя поста-
вить в теоретическую параллель марксистское и либеральное правопонимание, 
ведет к пониманию реалий социально-правовой политики в свете интерпрета-
ций советского и, уже изрядного, постсоветского опыта. Кроме того, категория 
«отчуждения» важна для исследовательской демаркации политико-правовой 
эмпирии и ее законодательной реакции.  
 Право и политика - актуально наличное бытие социально-исторического 
опыта в сложном взаимодействии возможностей человека и политико-правовых 
доктрин. «Практика,- отмечал В.И.Ленин, - выше (теоретического) познания, 
ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной дей-
ствительности».1 Но «опосредованность», объективно присущая человеческой 
деятельности и ее результатам, превращает последние в самостоятельную, про-
тивостоящую человеку силу. Институциональное «овеществление» обществен-
ных связей в политико-правовых формах превращает человека из их созидателя 
во взаимно враждебный объект.   
 Уже в теориях естественного права и общественного договора фиксиро-
валась отчужденность индивида и общества. Анализируя политико-правовые 
формы общественных отношений, Руссо писал: «Английский народ считает се-
бя свободным: он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов 
членов Парламента: как только они избраны - он раб, он ничто. Судя по тому 
применению, которое он дает своей свободе в краткие мгновения обладания ею, 
он вполне заслуживает того, чтобы он ее лишился».2 
 Веком ранее Гоббс, в поисках согласования частного интереса индивидов 
и прав государственной власти, отметил: «Учения о праве и несправедливости 
постоянно оспариваются как пером, так и мечом, между тем как учения о лини-
ях и фигурах не подлежат спору, ибо истина об этих последних не задевает ин-
тересов людей, не сталкиваясь ни с их честолюбием, ни с их выгодой или во-
жделениями. Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три угла треугольника 
равны двум углам квадрата, противоречила чьему-либо праву на власть или ин-
тересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти 
тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы, если не 
оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии.»3 
 Примечательно, что Гоббс ошибочным считает утверждение Аристотеля 
о том, что в хорошо организованном государстве управляют не люди, а законы. 
«Ибо даже человек, не умеющий ни читать, ни писать, если только он в здравом 
рассудке и твердой памяти, понимает, что он управляется теми, кого он боится, 
и кто может убить или так или иначе наказать его в случае неповиновения им. 
Ибо верит ли кто-нибудь, что его могут наказать законы, т.е. слова и бумага, 
без помощи рук и меча людей? И эта ошибка принадлежит к числу гибельных. 

                                                            
1Ленин В.И. Полн. СОБР. Соч. т.29 с. 195 
2Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. М. 1998. с. 281 
3Гоббс. Соч. в 2-х т.т.т.2. М.1991с.79 
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Ибо такие ошибки побуждают людей каждый раз, когда они недовольны свои-
ми правителями, соединиться с теми, кто называет этих правителей тиранами и 
считает законным поднять против своих правителей восстание»1 
 Оставляя в стороне обсуждение гоббсовских дефиниций, отметим, что он 
был одним из тех, кто начинал поиски юридических ориентиров обеспечения 
социально-политической стабильности общества согласованием принципов 
монополии государственной власти на принуждение индивидуума. Суверени-
тет государственного механизма должен покоиться на правовом базисе, и прак-
тика государственного управления эффективна, если она не изолирована от 
частных интересов граждан. Суть предложений заключалась в разделении прав 
и функций государства как собственника и как субъекта политической власти. 
 Тем самым был проложен путь Локку, явившемуся «классическим выра-
зителем правовых представлений буржуазного общества»2, ограниченных затем 
концепцией правового государства. Его становление отличалось сочетанием 
здравого политического смысла и философской рефлексии отделения реальных 
фактов и действительных ценностей. И это превращало буржуазный индивиду-
ализм в культурно-правовое, естественно - историческое начало развития об-
щества.  
 Резюмированную констатацию значения идеи правового государства для 
осмысления проблем социальной справедливости находим у Ясперса. Он сфор-
мулировал ее так: «Справедливость должна быть осуществлена законом, на ос-
нове некоего идеального закона, на основе естественного права. Однако, этот 
идеальный закон обретает свое реальное воплощение лишь в качестве истори-
ческого закона общества, которое создает для себя законы и повинуется им. 
Свобода человека начинается с того момента, когда в государстве, в котором он 
живет, вступают в действие принятые законы. 
 Такая свобода называется политической свободой. Государство, в кото-
ром действует свобода, основанная на законах, называется правовым государ-
ством. Правовым государством является такое государство, в котором законы 
принимаются и подвергаются изменению только законным путем».3 
 В идее правового государства, таким образом, роль и значение человече-
ской индивидуальности определяются политическими возможностями обще-
ства в обеспечении государственных гарантий конституционных прав человека. 
Опыт традиции еще с античных времен достижения социальной справедливо-
сти построением «идеального государства» тем самым трансформировался в 
гражданско-правовые представления об основаниях государственного устрой-
ства.  
 И так, принцип социальной справедливости утверждается как правовой 
закон государственного устройства с приоритетом прав индивида. Тем самым 
государственный суверенитет и статус личности приобретают правовой пари-

                                                            
1Там же. с. 522 
2См.: Маркс К. Энгельс Ф. соч. т.26.ч.1с.371  
3Ясперс К. Смысл и назначение истории.М.1991.с.171 
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тет в своих юридических взаимоотношениях. Так проблема отчуждения под-
вергается рассмотрению в историческом пространстве конституционализма. 
 Констан обращал внимание: «…Необходимо более точно определить, ка-
кие права имеет закон, связывая некоторые действия, касающиеся нашего под-
чинения, и, что еще важнее, какие права закон предоставляет осуществлять са-
мостоятельно. Необходимо указать признаки, определяющие, когда закон пере-
стает быть законом».1 И он же ставит вопросы: «Имени закона всегда достаточ-
но, чтобы обязать человека к подчинению? Должны ли другие члены общества 
придерживаться закона, если некоторое число людей или один человек без по-
ручения именовали законом выражение своей особой воли?»2 
 Нетрудно видеть, что идеи конституционализма и правового государства 
своей взаимосвязью открывали пути для законодательного преодоления произ-
вола власти. Гегель зафиксировал этот правовой принцип государственного 
устройства. «Слава Богу! В наших государствах,- писал он,- кодексы можно 
начинать с дефиниции человека – в качестве правоспособного индивидуума - 
не опасаясь натолкнуться на права и обязанности человека, которые противоре-
чили бы понятию человека».3   
 Смысловое единство «свободы» и «права» образовало содержание поня-
тия «социальной справедливости». Оно стало выступать конкретизацией степе-
ни достигнутой обществом политической культуры, упорядочения и согласова-
ния общественных интересов. Ее правовой императив выражался связанностью 
решений социально-политических вопросов конституционными установками. 
 Однако, это «императивное долженствование» ограничивалось рамками 
определенного типа общественных отношений. «Борьба за право» -не просто 
название книги Р.Иеринга. Это-синоним естественно –исторического процесса, 
в котором право становится уникальным культурным феноменом. «Право,- го-
ворит он,- есть не просто мысль, а живая сила.» Оно, - развивал он далее эту 
мысль-«есть непрерывная работа, притом не одной только власти, но всего 
народа. Вся жизнь права, взятая в ее целом, являет перед нами такое зрелище 
неустанного напряжения и труда со стороны всей нации, какое представляет 
деятельность последней в области экономического и духовного производства».4  
 Иеринг отвергал «савиньи - пухтовскую теорию», как он называет исто-
рическую школу права за утверждение, что развитие права происходит без вза-
имной борьбы интересов в обществе и государстве, преимущественно силой 
убеждения. Такое воззрение Иеринг полагал ложным, поскольку в своем реаль-
ном существовании право находится в теснейшей и непосредственной связи с 
общественными интересами, начиная с индивида, семьи, социальных групп, 
классов и заканчивая нацией, государством. При этом он обращал внимание, 
что, если указанная «ложность» может быть безопасной в качестве теоретиче-
ского воззрения, то, возведенная в « политический принцип», утверждает «ро-
                                                            
1Констан Б. Курс конституционной политики.//Антология мировой правовой мысли. В 5-и 
т.т.т. 3. М. 1999.с.386 
2Там же. с.385 
3Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. М. 1990.с.385 
4Иеринг Р. Борьба за право.М.1901.с.1  
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ковое заблуждение», отдавая на откуп «бессознательному» ту область, которая 
проявляет себя в результатах как раз наиболее сознательной деятельности. 
Именно деятельности по осуществлению интересов, трагично противоречивой 
как в процессе своего разворачивания, так и в результатах, закрепляющих 
определенное мировоззрение относительно социальной справедливости».1   
 Отстаивая свою основную идею, Иеринг писал: «Все великие приобрете-
ния, на какие может указать история права: отмена рабства, крепостного состо-
яния, свобода земельной собственности, промыслов, вероисповедания и пр.- все 
это пришлось добывать лишь таким путем ожесточеннейшей, часто целые сто-
летия продолжавшейся борьбы, и путь, по которому шло при этом право, не-
редко отмечен потоками крови, всегда же попранными правами. «Право есть 
Сатурн, пожирающий своих собственных детей»; оно может обновляться, лишь 
отрекаясь от своего прошлого».2 
 У Иеринга не право само по себе, не в качестве кантовской «вещи» в -
себе», а «борьба за право» является развившимся в историческом процессе  
условием существования общества. «Для человека дело идет не только о физи-
ческой жизни, но вместе с тем о его моральном существовании, а одним из 
условий последнего служит отстаивание права».3 И еще одна важная мысль 
прочитывается в этой концепции. Право нуждается в юридической защите, 
обеспеченной всей совокупностью социальных институтов общества, самым 
значимым из которых является человеческая личность. «Борьба за право есть 
обязанность правомочного по отношению к себе самому»4,и «…защита права 
есть обязанность перед обществом». 5 
 Заметим, что вполне естественным следствием этого является развитие 
взаимообязывающих правовых связей государства и индивида. Их отношения, 
опосредуясь социальными институтами, для первого принимают формы поли-
тической ответственности, а для второго институциализируясь, обнаруживают 
его человеческую сущность. А последняя « не есть абстракт, присущий отдель-
ному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех обще-
ственных отношений».6 
 Стало быть, проблема социальной справедливости, маркированная в кате-
гориях «права» и «политики»- это проблема взаимодеятельности, сотрудниче-
ства людей, проблема институционализации их исторического опыта. Но сами 
способы институционализации становятся нормативными, развиваясь особыми 
учреждениями под эгидой государства. В этом заключается непосредственное 
противоречие. Социальная, в том числе правовая, норма надыиндивидуальна, 
но реализуется в ежедневной общественной практике индивидов, т.е. выступает 
как индивидуальное воплощение. 

                                                            
1См.:Там же. с.7-11 
2Там же. с.6-7 
3Там же. с.16  
4Там же  
5Там же. с.38 
6Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т.3 с.3  
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 «Борьба за право» в этом смысле изначально выступает борьбой за соци-
альную справедливость.  
 Дело, однако, всегда усугублялось тем, что активно-непосредственное 
участие в политической жизни оказывается привилегией немногих. Вследствие 
существовавших в истории преград для большинства, политика в ее различных 
социально-правовых аспектах представляла отчужденный эквивалент обще-
ственной практики. И правосознание, по необходимости, принимало форму 
«классового сознания», которое, к тому же, часто проявляет себя бессознатель-
но. 
 Справиться с таким обессмысливанием общественной жизни не удается и 
этим в значительной мере результируется драматизм правового измерения по-
литики. Не следует в разрешении этой коллизии уповать на категорию «поли-
тические свободы». Их наличие, на наш взгляд таит не менее грозные, вполне 
осязаемые, опасности, чем их отсутствие. 
 Политика в качестве эквивалента многообразных форм правовой культу-
ры связывает их отчужденной констатацией опыта борьбы за социальную спра-
ведливость. Нарастание конфликта политики и права уже к началу 20-го в. от-
разила формула «кризис европейской культуры». Одновременно в таком пре-
дельном обобщении выразилось осознание политико-правовых отношений как 
социокультурной проблемы. 
 Правовые идеи в качестве ценностной ориентации при выборе средств 
разрешения социальных конфликтов вызывали потребность в новом типе пра-
вопорядка. Ей отвечала теория институционализма М.Ориу, рассматривавшая 
проблемы правового самоограничения государственной власти. Исследователь 
конституционной политики как важнейшего направления деятельности госу-
дарства, высказывал мысль о плюралистичности всех длительно развивавшихся 
в истории обществ, стабильность которых была обязана государству. Основой 
его как социального института, по Ориу, является «динамическое равновесие» 
между правом «установившимся» и правом «новым». Источником последнего 
является публичная власть.1       
 Теоретики доктрины «общественного договора» так много злоупотребля-
ли категорией «неотчуждаемых прав», что не заметили превращения принципа 
индивидуальной свободы в абсолютизм индивидуализма. Это было замечено 
давно.  
 Если Гроций говорил, что «каждый человек волен отдаться кому угодно в 
личную зависимость», «волен свободный народ также подчиниться кому угод-
но, но, не сохранив за собой ни малейшей доли власти»2, то Руссо отчуждение 
прав сводит к «даче» или «продаже». Во всех других случаях подчинение «по 
соглашению» не означает передачи права индивидам. И потому «излишне 
спрашивать о том, кому надлежит создавать законы, ибо они суть акты общей 
воли».3 

                                                            
1См.:Ориу М.Основы публичного права.М.1929с.5-14 
2Гроций Г. О праве войны и мира. М.1956.с.128 
3Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. М.1998с.228 
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 Поскольку понятие «естественное право» равно принадлежит сфере по-
литики и сфере права, то оно стало широкоупотребительным для оценки соот-
ветствия или, наоборот, несоответствия  деятельности государства «неотчужда-
емым правам». 
 В важнейших документах новой и новейшей истории этот теоретический 
постулат настойчиво повторяют. Конституция Франции 1791г., работа над ко-
торой началась одновременно с работой над «Декларацией прав человека и 
гражданина», принятой Учредительным собранием Франции в 1789г., конкре-
тизировала положения последней. В ст.2 знаменитой «Декларации» утвержда-
лось: «Цель каждого государственного союза составляет обеспечение есте-
ственных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, без-
опасность и сопротивление угнетению».1 Ст.1 Конституции Франции 1793г. 
определенно подтверждает: «Правительство установлено, чтобы обеспечить 
человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами.» Ст. 2 их 
называет: «Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность».2   
 В этих актах, как видим, развивается демаркация прав человека и прав 
гражданина. Первых как «естественных и неотъемлемых», вторых как адресо-
ванных индивиду государством, что, собственно, и делает его гражданином. 
Значимого юридического критерия их различия не проводится, поскольку госу-
дарственная власть определяется средством обеспечения правовых условий 
общественной жизни. 
 Однако зависимость правового мышления от противоречий толкования 
общественного договора как совокупности принципов политического права 
отозвалась стремлением абстрактного снятия проблемы отчуждения. В логике 
рассуждения «от противного» контовская социократия требовательно настаи-
вала на безоговорочном изъятии понятия «право» из политики и подчинения 
последней морали. Право следует заменить «обязанностями» для прочного 
«крепления» личности «общественностью».3 
 Создатель «религии человечества» категоричен. «Слово право,- пишет 
он,- должно быть так же строго изгнано из политического языка, как слово слу-
чай из истинно философского языка… Настоящие права могли существовать 
лишь, пока духовная власть исходила из сверхъестественной воли».4 И, относя 
«право» к теократическим авторитетам, далее: «В позитивном строе, не допус-
кающем небесных уполномочий, идея права безвозвратно исчезает. Каждый 
имеет обязанности и относительно всех людей, но никто не имеет права, в соб-
ственном смысле слова. Справедливые индивидуальные гарантии вытекают 
только из всеобщей взаимности обязательств, которая является моральным эк-
вивалентом прежних прав, но не представляет серьезных политических опасно-
стей, сопряженных с последними».5 
                                                            
1Цит. по:Антология мировой правовой мысли. В 5-и т.т.т. 3.М.1999.с.246 
2Там же. с.260 
3См.:Конт О. Общий обзор позитивизма.//Родоначальники позитивизма. Вып. Пятый. С.-
Петербург.1913.с.171-178 
4Там же.с.172-173 
5Там же.с.173 
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 В этом месте можно поставить «nota bene». «Политические опасности» 
связываются с правом. Преимущественно с субъективным. Публичное тоже не 
жалуется, но в терминах «солидарности», «необъятного сотрудничества», «со-
гласованности действий» допускается как обеспечение «свободы и человече-
ского достоинства» Но это не право «в собственном смысле», а «законодатель-
ные прихоти»1 Круг замыкается: «Другими словами, единственное право, кото-
рым каждый человек обладает - это право выполнять свой дол».2  Согласно 
доктрине Конта так достигается подчинение морали, а, значит, открываются 
возможности избавиться от «политических опасностей», которыми якобы гро-
зит право. 
 В этих утверждениях 19-го в.- антиправовые реминисценции века 20-го, 
открывающего с применением метабазиса «тайну» правовой философии либе-
рализма начала 21-го столетия. Политическое заострение проблемы сути пра-
вопорядка как проблемы социальной справедливости на рубеже 20-го-21в.в.- 
следствие отказа от преодоления отчуждения развитием общественно- эконо-
мической системы социализма. 
 Несмотря на всемирно-историческую значимость радикальной смены 
общественных отношений в социалистических странах, она до сих пор не под-
вергалась целостному осмыслению. Научный анализ политических усилий ру-
бежа 80-х-90-х г.г. прошлого века в стране с целью отмены конституционных 
основ социалистической государственности необходим в критическом рассмот-
рении форм глобальных процессов. С учетом сопровождающего их развитие 
явного и неявного противостояния марксистско- ленинского и либерального 
правопонимания. 
  Конституционная рефракция государственного и частного интересов, от-
раженная, вначале изменениями, вносимыми в Конституцию СССР 1977г. и 
Конституцию РСФСР 1978г., а затем принятой в 1993г. Конституцией Россий-
ской Федерации свидетельствовала о теоретической неопределенности относи-
тельно социально-политического развития страны. Это вело к коррозии законо-
дательной деятельности, отнимая у государства возможность погашать кон-
фликты «частного» и «всеобщего». Государственная власть оказывалась в со-
стоянии правовой межеумочности: либо отменять законы, либо действовать в 
противоречии с неотмененными законами. 
 Если мы проследим изменения и дополнения статей Конституции Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики 1978г., осу-
ществляемые Съездом народных депутатов РСФСР в период с 1989 по 1993г.г., 
то получим подтверждения вышесказанному. Замена преамбулы Конституции 
РСФСР, совершенная в этот же период, засвидетельствовала процесс перехода 
к обществу на диаметрально противоположных социально- экономических и 
политико-правовых основаниях.3 
                                                            
1Там же.с.174-199  
2Там же.с.173 
3См.: Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого 
созыва 12 апреля 1978; 
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 И здесь перед нами возникают вопросы, имеющие равно теоретическое и 
практическое значение. Вопросы правосознания законодателя. Принятая в 
1993г. Конституция Российской Федерации1 и развитие деятельности законода-
теля дают к тому веские основания и тем самым требуют принципиальных и 
внятных ответов от правоведения. Без них решения проблем социальной спра-
ведливости невозможны. 
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Похищение Европы  
 Перефразируя Л. Толстого можно сказать: всё смешалось в доме Евро-
пейском. 
 Ситуация подошла к той черте, где осталось не так уж много времени, 
чтобы изменить траекторию саморазрушения и найти выход. Такой поворот ис-
тории напоминает Троянскую войну, где безопасность каждого на грани услов-
ности. 
 В новой глобальной реалии это не протоглобализация – как процесс. И 
даже не стагнация. Это цивилизационный разлом: потеря национальной иден-
тичности и национального государства. 
 Если в наиболее обобщенной форме, то неудачи радикальных стратегиче-
ских ориентиров в геополитическом поведении Запада привели к поражению 
так называемой теории «экспорта демократии» и политическому провалу 
«управляемого хаоса». В результате: уничтоженные светские суверенные (хотя 
и тоталитарные) государства, порожденный этноконфессиональный терроризм, 
неиссякаемый поток беженцев в благополучную Европу. Европейские ценности 
оказались в  координате иных правовых систем сознания и поведенческих при-
оритетов, требующих их понимание и настаивающих на их признании. 
 Тонни Блэр признался: вторжение «вооруженных сил США и их союзни-
ков в Ирак - было ошибкой». Бывший премьер-министр Великобритании за-
явил: «нельзя сказать, что те, кто сместил Саддама Хусейна в 2003 году, не 
несут ответственность за ситуацию в 2015 году». Он извинился за то, что ис-
ламский экстремизм – одно из последствий этой операции.     

Не знание или не понимание 
Конрад Лоренц в предисловии к своей книге - «Восемь смертных грехов 

цивилизованного человечества», писал: «Любая опасность становится го-
раздо менее страшной, если известны её причины»1. 

Основным бенефициаром цивилизационного разлома новой эпохи – этно-
конфессиональный терроризм. Это – транснациональный религиозный реци-
див, заявивший себя в качестве духовного выразителя «нового мирового поряд-
ка». В обобщенном виде можно сказать: личность террориста - есть степень 
персонифицированной идентификации религиозного экстремизма.  

И это в ситуации термоядерного клича. В ситуации - не контролируемой 
безопасности глобального информационно-коммуникационного пространства. 

В этой связи возникает на первый взгляд парадоксальный вопрос: приве-
дет ли поражение террористических организации («Исламское государство», 
«Джабхат ан-Нусра» и др.) к однозначному позитивному результату – полной 
ликвидации международной опасности исламского терроризма.  

Здесь речь не идёт о сложной по содержанию и многогранной по характе-
ру проблеме противостоящих, даже исключающих друг друга политических 
целях всех стран по решению сирийского конфликта. Также не имеется ввиду 
глобальная сеть приверженцев панисламизма - финансовых ресурсов, вооруже-
ний, подготовке боевиков. 
                                                            
1На пути к «Повестке дня на XXI век». ООН, Париж, 1998, ЕD-98/CONF. 202/CLD. 19. 
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Ответ на выше поставленный вопрос – это об угрозе разрушения цивили-
зации и даже всего человечества. Здесь имеется ввиду непредсказуемые дей-
ствия религиозного экстремизма. И действительно: ведь не исключено, что по-
терпев поражение, террористы могут решиться на последний раковой шаг - со-
средоточить все свои силы и напасть на Израиль, с целью захвата ядерного 
оружия.  

Надо полагать, что допущение развития такого сценария не так уж нере-
ально, как это кажется. Ведь по заявлению директора ЦРУ Джона Бренана «Ис-
ламское государство» уже владеет химическим оружием. 

Наедине со всеми или самообман 
Не безынтересно обратить внимание на очевидную единогласную пози-

цию различных коалиций стран - участников по борьбе с международным тер-
роризмом. Оказывается: неэффективные атаки российской авиации являются 
причиной разрушений гражданских объектов (больниц, школ, жилых домов), 
гибели мирных людей и создание проблем беженцев. Более того: действия во-
енно-космических сил (ВКС) России   направлены против оппозиции. Иными 
словами: присутствие России в Сирии срывает быструю победу над террори-
стами, прекращению огня и достижению мира.   

В этой связи возникает другой вопрос. Если действия российской воз-
душной поддержки официальному Дамаску «неэффективны» и даже «преступ-
ны», то почему же в отчётах официальных лиц, также в сообщениях Западных 
информационных агентств сводки российских бомбардировок подаются как 
успешные атаки коалиции во главе США. При этом – точь в точь: уничтожение 
российской авиацией объектов и коммуникации боевиков, освобожденные го-
рода от террористов по всей территории Сирии.  
 В нынешней реалии геополитический радикализм Запада чреват непопра-
вимой ошибкой в политическом поведений. Это – самообман,  приводящий к 
имперскому надрыву, или ещё хуже – к цивилизационному самоуничтожению. 

Столкновения цивилизации или зыблимость толерантности. 
 Опаснейшим результатом нынешнего цивилизационного разлома – по-
всеместный геноцид христян со стороны панисламизма.  
 В наиболее общей форме можно сказать: именно этот рецидив - убийство 
на почве веры, приобретающий планетарный масштаб - причина преодоления 
вражды, порой кровавого противостояния адептов католицизма и православия.  
 В столице Кубы скрестились дороги папы Римского Франциска и Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. И в одно мгновение кончились извили-
стые пути анафемизма. После тысячелетнего сепаратизма объединились ради 
спасения цивилизационных ценностей.  
 Думается, что С.Ф.Хантингтон был прав, убрав в последствии знак во-
проса в первоначальном названии своей книги – «Столкновение цивилизации»1. 
Доказательство сказанному – создание особой коалиции суннитских госу-
дарств: Турции, ОАЭ и Катара во главе с Саудовской Аравией. При этом шейхи 
сауды готовы финансировать наземное вторжение на территорию Сирии, а 
                                                            
1Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизации. – М., 2003. 
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Турция – вести войну против сирийских и иракских курдов, воюющих с ради-
кальным исламизмом. 
 Здесь нет смысла вдаваться в технологию политического поведения тех 
или иных коалиций. Однако необходимо сказать:  не секрет, что геополити-
ческие ориентиры Турции - султанство. Это означает: возврат к Османской им-
перии в условиях новой глобальной реалии. Параллельный аналог – стремление 
Саудовской Аравии к мировому халифатству. 

Согласование несогласных или потребность в новой общественной 
системе 

Не считая необходимым говорить о социальной стратификации постмо-
дерного общества, лишь отметим: современный глобальный финансовый меха-
низм проявляет себя как доминирующая идеология новой эпохи. Построенная 
на основе противостоящих интересов – это идеология разрушает международ-
ную стабильность. Позитивные результаты экономических сдвигов в развитых 
странах не могут проявить себя в качестве панацеи от негативного последствия 
мирового экономического императива. «Открытий рынок», на проведение ко-
торого настаивает мировой финансовый механизм – увеличивает риск, в зоне 
которого «больше всего и прежде всего, оказалась социальная безопасность»1. 

Неоспорим факт: мировая финансовая система привела к тому, что 10% 
населения планеты владеет 90% национальных богатств1.  
 Б.Смарт замечает: «надгосударственные институты привели к положе-
нию, когда порядок уходит, наступает хаос»2. Как считает Дж. Комарофф: «ны-
нешнее транснациональное экономическое насилие породило, с одной стороны, 
мировую систему нелегальности, а с другой – свой правовой порядок»3. 
 Очевидно: ООН переживает сегодня кризис, причина которого – его пе-
рерождённые финансовые институты. 
 Лидеры ведущих высокоразвитых стран признали на Кёльнском форуме 
1999 года: «Глобализация сопровождается ростом опасности, усиления неопре-
делённости финансового положения значительной части трудящихся, семей и 
общин во всём мире». 
 В нынешней реалии отставание бедных от богатых в планетарном мас-
штабе стало непреодолимым. Более того: в определённых регионах бедность 
выражается в тотальной нищете. Из 7 миллиардов жителей планеты недоедают 
4,3 миллиарда человек, а 2 миллиарда лишены возможности получать медицин-
скую помощь1. 
                                                            
1Kumar K. Post-industrial to post-modern society. New Theories of the Contemon-horary, World 
Cambridge, 1995. 
1Мкртчян С.С., Мкртчян Г.М. Глобализация и мировая экономика /Материалы Международ-
ной научно-практической конференции «Мировая экономика и социум: от кризиса до кризи-
са». Научное издание. Ч.2. Саратов, 15 сентября 2009г., - С.238-245. 
2Smart B. Sociology, Globalization and Post modernity Comments on the “Sociology for one 
World” Thesis //International Sociology. 1994. V. 9. N2 –June. 
3Комарофф Дж. Национальность, этничность, современность: политика самосознания в конце 
XX века. /Этносность и власть в полиэтничных государствах. Материалы Международной 
конференции 1993 г. – М., 1994.  
1Альтермат У. Этнонационализм в Европе. – М., 2000. 
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 Становится очевидным: мировой рынок усилил экономическую страти-
фикацию, а идеология коммунизма исчезла. В создавшемся идеологическом ва-
кууме этноконфессиональный рецидив стремится продвигать новую идеологию 
мирового порядка: «радикально - плебейское», «примитивное» восприятие 
справедливости и равенства, направленное против не оправдавшей социальные 
ожидания большинства людей  «либерального толка» модели управления. Это 
не сложное для психологического давления на уровне массового сознания с по-
зиции восточного тоталитарного наследия идеология - «одни имеют всё, а дру-
гие ничего», - влияло быстро, закреплялось поведенческими приоритетами: нет 
никаких авторитетов, социальных институтов, правовых систем, кроме торже-
ства ислама.  

Требование реалии или ожидание нового 
Мировая информационная экономика не нашла панацеи для преодоления 

опасных социальных издержек рыночной экспансии. Основанный на стартапах 
вектор экономики на основе взаимосвязи инвестиций, потребления и кредита в 
нынешнем своем виде ведет к катастрофе. 

Западные критики капитализма единогласны: развития постмодерного  
общества требует нового радикального подхода к экономическому развитию. 

М.Дэвис, американский теоретик неомарксистского толка, пишет: «Как 
только Советский Союз распался, не осталось причины думать о судьбе чело-
вечества»2. 

По расчётам этого автора в современном высокотехнологическом обще-
стве выгоду от прогресса имеют только 1% населения1. Что касается постули-
руемой идеи благотворительности - это идеологическая иллюзия эффективного 
смягчения растущего социального неравенства. 

Примечательный факт: в ответ на претензии к высоким технологиям за 
подстёгивание экспансии рынка, Билл Гейтс написал манифест в защиту капи-
тализма. Журнал «Тhе economist» в своём прогнозе на 2014 год предвещал: 
«производители новейшей технологии, имеющий негласную индульгенцию 
неустанно богатеть, будет восприниматься такими, какими они собой представ-
ляют - новыми олигополиями. И как пожиратели мира, они станут объектами 
мирового протеста»2. 

Очевидно: в постмодерной реалии главный мировой кризис, влекущий с 
собой множество других - это кризис безработицы. Издержки последней - бо-
лее 1,5 млрд. человек лишены средств существования по причине безработи-
цы3. 

Под непрестанным давлением информационной рыночной экспансии в 
зоне «маргинализации» оказалось целое поколение - их труд не нужен мировой 
экономике вообще. Эти люди, специалисты с высшим образованием, не успев-
                                                            
2Дэвис М. Постоянный рост бедности – это вопрос экономической власти //The prime Russian 
Magazine. 2014, №1 (22) январь-февраль. – С.44. 
1См. там же. – С.47. 
2Практики отказа //The prime Russian Magazine. 2014, №1 (22) январь-февраль. – С.36. 
3Мкртчян С.С., Мкртчян Г.М. Постмодерное общество: рыночная экспансия или теория «пре-
делы роста» //Представительная власть – XXI век. 2014, №4-5(131-132). – С.25. 
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шие что-либо изменить в своей жизни, оказались на обочине существующей 
общественной системы. 

Этот мировой тренд  имеет место быть сегодня и в Латинской Америке, и 
в Южной Европе, и на Ближнем Востоке. 

Не безынтересно, что Китай, ставший сегодня лидером мирового произ-
водства товаров, является единственной страной без проблем с безработицей. 
Китай, видимо, сильнее всех других социалистов остался близок к идее К. 
Маркса о прогрессе. 

Суть рыночной системы заключается в том, что провоцируется бес-
конечный рост потребностей, и в возрастающей степени создаются новые 
товары. В погоне за этими фантомными потребностями возникает «товарный 
фетишизм», катализируемый антуражем непрерывной моды: спрута постмо-
дерного капитала. 

По мнению английского аналитика Т.Джексона - «Уже через 40-50 лет 
девять из десяти условий продолжения экономического роста будут несовме-
стимы с существованием планеты»1.  

Бесконечный рост - это угроза для перспективы человечества. По 
Т.Джексону, единственное спасение от наступающей катастрофы - это 
изменение существующей капиталистической системы в сегодняшнем сво-
ём виде. 

Оказывается: понятие экономический рост - не абсолютно, и в его приро-
де заложено естественное ограничение. При такой трактовке говорить только 
об увеличении потребления - гонки за фантомными потребностями - не разум-
но. 

Если прогресс - это, прежде всего, расширение возможностей для раз-
вития (самореализации) человека, то проблема в той необходимости, чтобы 
перевести экономический рост в плоскость практической политики. 
 Приверженцы намеченной концепции выделяют два основных фактора: 
развитие общественной сферы (эгалитарные блага) и ограничение структуры 
потребления. Соотношение этих факторов, с одной стороны, а с другой - эф-
фективная управленческая структура власти, - обеспечивают общественный 
прогресс без увеличения потребления новых ресурсов.  
 По мнению В.Полтеровича – специалиста по экономическим теориям – 
для «практического осуществления теории «пределы роста» имеющихся ре-
сурсов более чем достаточны»2. 

Напомним: в 1920-х годах - во время Великой депрессии - именно такой 
подход был у американских конструктивистов. Последние предлагали строить 
кинотеатры, библиотеки, и иные культурные и спортивные объекты, когда не 
было возможности построить достаточно комфортного жилья для людей. 

                                                            
1Джексон Т. Процветание без роста //The prime Russian Magazine. 2014, №1 (22) январь-
февраль. – С.43. 
2Полтерович В.  Экономический рост – это расширение возможностей для самореализации 
личности //The prime Russian Magazine. 2014, №1 (22) январь-февраль. – С.34. 
 



99 
 

Но самым значительным социальным экспериментом ХХ века оказалась 
модель того, что попытался сделать Советский Союз. 

При минимальных индивидуальных ресурсах развивался и обеспечивался 
доступ населения к общественным благам. И это обстоятельство сыграло поло-
жительную роль также в политике интеграции советского общества. Обще-
ственные блага стали основой усиления социальной консолидации, сближения, 
устранения разобщенности. 

Здесь лишь отметим: основным компонентом индекса самореализации 
личности - это свободное время. Именно его рост станет смысловой целью 
прогресса: ведь восьми часовой рабочий день является необходимостью инду-
стриального, а не современного высокотехнологично-информационного обще-
ства. 

Специалисты подсчитали - путём сокращения рабочего дня вдвое (без 
уменьшения оплаты) можно сократить безработицу в два раза и, тем самым, ре-
ализовать на практике политические цели права: справедливое распределение 
выгоды прогресса. 

Ведь рост бедности - это вопрос роста безработицы. 
Свободное время является естественной эволюцией в развитии чело-

веческого общества, и дальнейший его рост в перспективе - есть прогресс. 
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Долгих Ф.И.1 
К вопросу о разграничении понятий «разжигание социальной розни»  
и «защита идей социальной справедливости» в правоприменительной 

практике в ходе избирательных кампаний политических партий 
 и в процессе государственной регистрации политических партий 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема разграничения понятий 

«разжигание социальной розни» и «защита идей социальной справедливости» в 
правоприменительной практике, связанной с деятельностью политических пар-
тий. Статья основана на анализе судебной практики, связанной с проведением 
агитации в период избирательных кампаний политических партий, а также ча-
стично – правоприменительной практики Министерства юстиции РФ, связан-
ной с процессом государственной регистрации политических партий. 

Ключевые слова: социальная рознь, социальная справедливость, соци-
альная группа, политические партии, агитация, избирательные кампании, Вер-
ховный Суд РФ, отмена регистрации кандидата в депутаты. 

 
Конституция РФ провозглашает идеологическое и политическое много-

образие. Поэтому политические партии могут отстаивать любые не запрещен-
ные законом взгляды. В современном мире существует множество доктрин, по-
строенных на определенных ценностях, разделяемых теми или иными социаль-
ными группами – неолиберализм, неоконсерватизм, социал-демократия, ком-
мунизм и др. Среди семи крупнейших политических партий России («Единая 
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», «Правое 
дело», «Яблоко») есть представители различных политических доктрин. Так, 
«Справедливая Россия» позиционирует себя как партия, придерживающаяся 
идей социал-демократии и нового социализма2, «Яблоко» - социал-
либерализма3, «Единая Россия» - как партия центристская, консервативная, 
КПРФ – как коммунистическая, «Правое дело» - как либерал-консервативная4.  

Несмотря на идеологические различия, в программах всех семи крупней-
ших политических партий России содержатся положения о социальной спра-
ведливости. Правда, часто понимание данного термина у партий существенно 
различается, и в него вкладывается различный смысл. Так, если в программных 
документах «Справедливой России» социальная справедливость олицетворяет-
                                                            
1Долгих Федор Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой Теории и ис-
тории государства и права Московского финансово-промышленного университета «Синергия», fdol-
gih@mfpa.ru  
2http://www.spravedlivo.ru/5_47421.html 
3http://www.yabloko.ru/content/programma_demokraticheskij_manifest 
4http://pravoedelo.ru/party/manifest/ 
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ся с «Новым социализмом», то для «Правого дела» - с «Капитализмом для 
всех», для «Яблока» - с «Новым либерализмом», для «Единой России» - с эф-
фективной системой социальной поддержки, а для КПРФ – с национализацией 
природных богатств России, рядом мер по борьбе с бедностью и др. Если же 
обратиться к анализу партийных программ всех российских партий, то почти во 
всех программах 77 зарегистрированных партий в той или иной мере отражены 
требования достижения социальной справедливости, а в названиях пяти из них 
присутствует слово «справедливость»  («Справедливая 
сия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия за 
справедливость!», «Российская партия пенсионеров за 
вость», «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»)1. 

В то же время, провозглашая идеологическое и политическое многообра-
зие, закон устанавливает ряд ограничений. Это сделано с целью охраны основ 
конституционного строя2. Конституция РФ запрещает создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целост-
ности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной 
ни3. 

Также в РФ установлен запрет на создание и деятельность политических 
партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремист-
ской деятельности, к которой отнесено, в том числе, возбуждение социальной 
розни4. При этом закон содержит уточнение, согласно которому включение в 
уставы и программы политических партий положений о защите идей социаль-
ной справедливости, равно как и деятельность политических партий, направ-
ленная на защиту социальной справедливости, не может рассматриваться как 
разжигание социальной розни5. Схожие положения содержатся и в Федераль-
ном законе  от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Запрещая агитацию, возбуждающую социальную рознь, пропагандирующую 
исключительность, превосходство или неполноценность граждан по признаку 
их социальной принадлежности, закон устанавливает, что не может рассматри-
ваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту 
идей социальной справедливости6. 

Обратимся к анализу терминологии. Как отмечают Кузнецов С.А. и Олен-
ников С.М.,  «законом запрещается провоцирование вражды между группами 
                                                            
1Список зарегистрированных политических партий// http://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok 
2Долгих Ф.И. Правовое регулирование деятельности политических партий – теория и практи-
ка: монография. М., 2010. С. 57. 
3Часть 5 ст. 13 Конституции РФ; Долгих Ф.И. Ограничения на создание и деятельность поли-
тических партий// Юридический мир. 2014. № 5. С. 14. 
4Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности». 
5Пункт 2 ст. 9 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». 
6Пункт 1 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/SR
http://minjust.ru/taxonomy/term/179
http://minjust.ru/taxonomy/term/194
http://minjust.ru/taxonomy/term/194
http://minjust.ru/taxonomy/term/197
http://minjust.ru/taxonomy/term/197
http://minjust.ru/taxonomy/term/204
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людей, выделяемых по физическим и социальным признакам»1. К первой груп-
пе данные авторы относят биологически обусловленные характеристики чело-
века - как расовую принадлежность, цвет кожи и пол. Ко второй группе - соци-
альные признаки, характеризующие человека как участника общественно зна-
чимой деятельности, прежде всего профессиональной. К социальным призна-
кам, по мнению указанных авторов, следует отнести классовую принадлеж-
ность, «также характеризующую человека как участника общественной органи-
зации и разделения труда, хотя и опосредованно, через указание на его имуще-
ственное положение и отношение к средствам производства (богатые - бедные, 
работники - работодатели)»2. Таким образом, это достаточно важный, но не 
единственный критерий. Как считают Кузнецов С.А. и Оленников С.М., «лю-
бой социальный (нефизический, изменяемый) дифференцирующий признак 
теоретически может служить основанием для выделения отдельной социальной 
группы (например, брачно-семейный статус, уровень образования, вид хобби, 
образ жизни, место жительства и т.д.)»3. Обращаясь к понятию «пропаганда», 
следует отметить, что обычно под ней понимается «распространение информа-
ции в целях воздействия на общественное мнение и, в более глубоком смысле, 
на массовое сознание»4. По мнению уже упомянутых Кузнецова С.А. и Олен-
никова С.М., «Пропаганда исключительности, превосходства или неполноцен-
ности человека по признаку социальной принадлежности означает целевую 
направленность высказывания на формирование убеждения в существовании 
особых черт, признаков, способностей у представителей какой-либо социаль-
ной группы по сравнению с представителями другой социальной группы либо в 
наличии качественных различий между представителями различных социаль-
ных групп, отличающих их в лучшую (превосходство) или в худшую (неполно-
ценность) сторону по сравнению с представителями других социальных 
групп»5. 

Не менее проблемным представляется вопрос о том, что такое социальная 
справедливость, и где проходит грань между социальной справедливостью и 
социальной рознью. Так как закон не содержит определений данных понятий, 
то для решения обозначенной проблемы следует прибегнуть к доктринальному 
толкованию. Понятие «социальная справедливость» является оценочным. По-
нятие «социальная справедливость» является нравственной категорией и пони-

                                                            
1Кузнецов С.А., Оленников С.М. Экспертные исследования по делам о признании информа-
ционных материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое руковод-
ство (научно-практическое издание). 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский дом В. Ема, 
2014// СПС «КонсультантПлюс». 
2Кузнецов С.А., Оленников С.М. Указ. соч. 
3Кузнецов С.А., Оленников С.М. Указ. соч. 
4Советская пропаганда в годы великой Отечественной войны: «коммуникация убеждения» и 
мобилизационные механизмы/ авторы-составители А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 
2007. С. 5. 
5Кузнецов С.А., Оленников С.М. Указ. соч. 
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мается различными слоями общества по-разному1. По мнению В.Е. Чиркина, 
«Принцип социальной справедливости включает много составляющих, причем 
они неодинаковы в различных правовых системах стран мира»2. По мнению 
С.А. Авакьяна, смысл идеи социальной справедливости состоит в том, чтобы 
незаконно присвоенная отдельными лицами государственная собственность 
была возвращена государству, чтобы система формирования органов государ-
ственной власти и местного самоуправления позволяла человеку с любым до-
статком баллотироваться и побеждать на выборах, чтобы существовало спра-
ведливое налогообложение, а малообеспеченные люди, не имеющие по объек-
тивным причинам возможности заработать на достойную жизнь, получали бы 
поддержку со стороны государства3. 

Обратимся к анализу судебной практики. В декабре 2005 г. Верховный 
Суд Российской Федерации рассматривал кассационную жалобу на решение 
Новосибирского областного суда, которым было отказано в удовлетворении за-
явления А. об отмене регистрации кандидата в депутаты Новосибирского об-
ластного Совета депутатов Х. Зарегистрированный кандидат А.  обратился в 
суд первой инстанции с заявлением об отмене регистрации кандидата в депута-
ты Х. Заявитель посчитал, что при проведении предвыборной агитации Х. до-
пустил злоупотребление свободой массовой информации, указав в листовке, 
что он является «настоящим коммунистом». Тем самым последний, по мнению 
заявителя, подчеркнул свое превосходство и исключительность по отношению 
ко всем коммунистам – членам Новосибирского областного отделения КПРФ. 
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления А. исходя из того, 
что содержащаяся в печатном материале фраза «настоящий коммунист» не мо-
жет расцениваться как возбуждение социальной ненависти и вражды, социаль-
ной розни, экстремистской деятельности в виде пропаганды исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к со-
циальной принадлежности. Верховный Суд Российской Федерации оставил 
решение Новосибирского областного суда без изменения4. 

В тот же период Верховный Суд РФ рассматривал еще одну кассацион-
ную жалобу - на решение Ивановского областного суда, которым было отказа-
но в удовлетворении заявления П. об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Ивановской области. Зарегистрированный канди-
дат П.  обратился в суд первой инстанции с заявлением об отмене регистрации 
кандидата в депутаты И. По мнению П., в распространяемой И. на территории 
двух районов, входящих в Ильинско-Хованский одномандатный округ, агита-
ционной газете содержалась агитация, направленная на возбуждение ненависти 
к москвичам. В данной газете был опубликован, в частности, материал первого 
                                                            
1Бабурин С.Н., Малумов А.Ю., Спиридонов А.А. Комментарий к Федеральному закону «О политиче-
ских партиях» (постатейный) / Под ред. С.Н. Бабурина. М.: Юстицинформ, 2008// СПС «Консуль-
тантПлюс».  
2Чиркин В.Е.Конституция и социальное государство: юридические и фактические индикаторы// Жур-
нал российского права. 2008. № 12. С. 26. 
3Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России. М., 2011. С. 124-125. 
4Определение Верховного Суда РФ. Дело № 67-Г05-14 от 16.12.2005 г. 
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губернатора Ивановской области, в котором содержались, в частности, такие 
высказывания, как «Я сравниваю с И. его соперника П. и вижу, что П. прописан 
в Москве, жить здесь не собирается. Так что же, москвич, который сейчас обе-
щает селянам мелкие подачки, будет работать ради их блага? Да плевали все 
эти заезжие молодцы на интересы Ивановской области…», Также был опубли-
кован материал Х. «Селяне должны выбрать депутатом своего, а не пришлого 
человека», в котором содержались  следующие высказывания: «На прошлых 
выборах мы поддержали директора Петровского спиртзавода Ш. И что? За все 
пять лет он не побывал у нас в Анькове ни разу, совершенно не интересовался, 
как живут избиратели… Сейчас нам предлагают голосовать за еще одного ди-
ректора спиртзавода.  Но он-то и вовсе москвич, пришлый! Он далек от наших 
интересов». В других опубликованных материалах содержались, в частности, 
такие высказывания: «пожилым людям, отработавшим всю жизнь на благо род-
ной страны, сейчас очень тяжело живется», «В Иванове мало кто разбирается в 
наших проблемах, среди депутатов селян очень мало…». По мнению заявителя, 
расположение в агитационной газете четырех указанных материалов было 
направлено на возбуждение социальной розни между тружениками села, пен-
сионерами и «москвичом из «Единой России», на возбуждение социальной 
ненависти к москвичам. Также возбуждающим социальную рознь к москвичам 
заявитель посчитал опубликованный в районной газете материал – «Это не ка-
кой-то «варяг», приехавший к нам из столицы, а наш земляк, такой же, как мы». 
Верховный Суд РФ, рассматривая дело, согласился с выводами суда первой ин-
станции о том, что ни одна из указанных выше публикаций не пропагандирует 
исключительность, превосходство либо неполноценность кандидатов в депута-
ты по признаку их места жительства и не содержит ни одну из форм возбужде-
ния ненависти, в том числе провоцирование, стимулирование, оправдание со-
циальной ненависти на основе нетерпимости и враждебности в отношении жи-
телей города Москвы и москвичей – членов партии «Единая Россия». Поэтому 
решение суда первой инстанции было оставлено без изменения1. 

В декабре 2011 г. Верховный Суд РФ рассматривал кассационную жалобу 
на решение Вологодского областного суда, которым было отказано в удовле-
творении заявления С. об отмене регистрации кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Вологодской области Д. Зарегистрированный кандидат С.  
обратился в суд первой инстанции с заявлением о признании незаконным и от-
мене решения территориальной избирательной комиссии г. Вологды  о реги-
страции кандидата Д. Поводом стало опубликование Д. в сети Интернет не-
скольких статей, которые, по мнению С., имели признаки разжигания социаль-
ной розни, содержали высказывания о том, что деятельность лица, замещающе-
го государственную должность РФ, привела к гибели людей, уничтожению 
гражданских прав и свобод,  т.е. статьи содержали обвинение в преступных де-
яниях и экстремизме высших должностных лиц Российской Федерации. Про-
анализировав нормы законодательства, суд первой инстанции сделал вывод о 
том, что экстремистская деятельность предполагает совершение активных дей-
                                                            
1Определение Верховного Суда РФ. Дело № 7-Г05-20 от 12.12.2005 г. 
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ствий, целью которых является насильственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности РФ, то есть силовое свержение дей-
ствующей государственной власти, а также достижение иных целей, указанных 
в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности». Верховный Суд РФ, рассматривая дело, пришел к 
выводу, что размещенные Д. статьи не содержат высказываний, направленных 
на возбуждение социальной розни, а также на противозаконный насильствен-
ный способ смены власти, в них отсутствует призыв к насильственному изме-
нению основ конституционного строя и нарушению целостности РФ. Поэтому 
Верховный Суд РФ оставил кассационную жалобу без удовлетворения1. 

Аналогично поступил Верховный Суд РФ в сентябре 2014 г. по итогам 
рассмотрения апелляционной жалобы на решение Московского городского су-
да. Верховный Суд РФ пришел к мнению, что содержащиеся в печатных агита-
ционных материалах лозунги «Справедливость и работа для москвичей», «Сто-
личные рынки для россиян» и выражения «резко ограничить число мигрантов; 
заставить всех мигрантов оплачивать медицинскую страховку; запретить ино-
странцам торговать продуктами питания и детскими товарами», будучи 
направленными на защиту идей социальной справедливости, не могут расцени-
ваться как призыв к экстремизму, пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по признаку его социальной, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии»2. 

В то же время, имеются и иные примеры. Верховный Суд РФ оставил без 
изменения решение суда первой инстанции об отмене регистрации кандидата в 
депутаты Калининградской областной Думы. Регистрация была отменена ре-
шением  Калининградского областного суда в связи с тем, что в оплаченной из 
избирательного фонда кандидата Г. листовке «Настало время жестких мер» бы-
ло установлено наличие агитации, возбуждающей социальную ненависть и 
вражду. На оборотной стороне листовки красным шрифтом было напечатано: 
«нет кремлевским оккупантам и их кулацким подпевалам»  и ниже – «област-
ная Дума должна служить калининградцам, а не московским капиталистам» и 
т.п.3 По мнению Е.И. Колюшина, «Позиция судов ужесточается при использо-
вании в агитационных материалах классовых критериев»4. 

Следует отметить, что в правоприменительной практике имелись случаи 
отказа в регистрации  политических партий в связи с наличием в их программах 
положений, разжигающих социальную рознь. Так, в 2012 г. Министерство юс-
тиции РФ отказало в регистрации «Экологической партии России» Г. Стерли-
гова. При проверке поданных на регистрацию документов  Министерство юс-
тиции РФ установило, что в программе данной партии «содержатся положения, 
направленные на возбуждение социальной розни по отношению к ученым как 

                                                            
1Определение Верховного Суда РФ. Дело № 2-Г11-29 от 14.12.2011 г. 
2Определение Верховного Суда РФ. Дело № 5-АПГ14-44 от 13.09.2014 г. 
3Колюшин Е.И. Выборы и избирательное законодательство в зеркале судебных решений: мо-
нография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 282. 
4Колюшин Е.И. Указ. соч. 
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социальной группе, призывы к их уничтожению»1. Как было отмечено в уве-
домлении об отказе в регистрации, «Основной сутью «Новой экологической 
доктрины», провозглашаемой программой партии, называется формула: 
«…либо ученые до конца уничтожат человечество, либо человечество уничто-
жит ученых – тех, которые уничтожают человечество»»2. Как пояснил лидер 
партии Г. Стерлигов, программа партии предполагает борьбу с «экологически-
ми террористами – наиболее выдающимися представителями научного сообще-
ства, такими как Сахаров, Кюри, Жорес Алферов»3. Так как, по его мнению, 
изобретения, сделанные выдающимися учеными, «породили тысячи больных 
раком, разными опухолями и т.д.»,  но против остальных миллионов ученых 
данный политик ничего не имеет, так как считает, что «они только обслужива-
ющий персонал реальных террористов и реальных преступников»4.  

Таким образом, оценочный характер понятий «социальная рознь» и соци-
альная справедливость» создают определенные сложности в процессе рассмот-
рения конкретных дел, представляют широкую свободу усмотрения для право-
применителя. Исходя из анализа судебной практики по избирательным спорам, 
часто судебное решение наряду с иными доказательствами опирается на заклю-
чение лингвистической экспертизы. При этом выводы, сделанные в результате 
проведения социогуманитарных экспертиз, в большей мере зависят от субъек-
тивной оценки эксперта, чем технические экспертизы, опирающиеся на незави-
симые от личности эксперта инструменты исследования5.  

Поэтому в целях достижения единообразия в правоприменительной прак-
тике и максимальной объективности представляется целесообразным закрепить 
в законе определения понятий «социальная рознь», «социальная справедли-
вость», «социальная группа».  

Чтобы агитационные материалы или партийные программы не были ква-
лифицированы как разжигающие социальную рознь, они не должны содержать 
призывов к осуществлению противоправных действий. По нашему мнению, 
наличие в агитационных материалах призывов голосовать за либо против кан-
дидата в зависимости от того, проживает ли он или нет на территории избира-
тельного округа, не может само по себе рассматриваться как разжигание соци-
альной розни. 
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Бутко А.В.1  

Правовые  концепты «равенство» и «справедливость»: 
вопросы соотношения 

 
Аннотация: автор статьи проводит критический анализ сущности кон-

цептов «равенство» и справедливость», которые понимаются в широком смыс-
ле как социальные концепты, а в узком – как правовые концепты; выявляет не-
разрывную связь указанных концептов во всех своих проявлениях, подчеркива-
ет, что без равенства нет справедливости, соответственно и без справедливости 
– нет равенства.  

Ключевые слова: равенство, справедливость, правовой концепт. 
 
В теоретико-правовых исследованиях в целом устоялось понимание того, 

что формирование в России правового государства и гражданского общества 
может осуществляться лишь через признание и воплощение основных положе-
ний естественно-правовой доктрины2. В частности, это касается провозглаше-
ния незыблемости фундаментальных прав человека, которые согласно Консти-
туции Российской Федерации определяют смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной и исполнительной власти (ст. 18).  

                                                            
1Бутко Андрей Викторович, старший преподаватель кафедры гражданского процесса и соци-
альных отраслей права  Московского гуманитарного университета 
2Рябченко Е. В. «Возрождение» естественного права и его значение для позитивного права 
России в конце XIX и начале XX века: дис… канд. юрид. наук. 12.00.01. Краснодар, 2002. С. 
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Естественно-правовая идеология не принадлежит только истории права, а 
в значительной степени является универсальной и сегодня. Ее идеи важны как в 
методологическом, так и прикладном аспектах. При этом в широком смысле 
естественное право можно представить как социальный институт, в котором 
обусловленные природой и обществом (естественные) потребности (идеалы), 
преломляясь через правосознание, приобретают правовую форму, становясь 
прообразами юридических норм (позитивного права) и критериев их оценки.  

Центральное место в естественно-правовой доктрине занимают понятия 
равенства и справедливости. В современной российской литературе обосновано 
устоялось понимание того, что эти «социальные концепты» «теснейшим обра-
зом связаны»1. Следует развить данную мысль таким образом, что это не толь-
ко, а в условиях правового государства и не столько социальные, сколько пра-
вовые концепты, а не только лишь дефиниции или понятия права. При этом 
правовой концепт следует рассматривать без глубокого акцента на субъектив-
ный, личный фактор2, а как форму правового мышления, синтез сведений в об-
ласти права, совокупность взглядов на правовое явление лишь с учетом его 
субъективного понимания. 

Конституция Российской Федерации (статья 19) гарантирует гражданам 
РФ равенство перед законом и судом, а также во всех других сферах реализа-
ции своих прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям. Конституция России также содержит прямой запрет любых форм 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, а также закрепляет равные права и 
свободы, возможности для их реализации. Таким образом, равноправие граж-
дан является основным элементом конституционно-правового статуса лично-
сти, определяет смысл и содержание деятельности государства по его соблюде-
нию и защите в соответствии со статьей 2 Конституции РФ. 

Концепт «справедливость» лишь однажды упомянут в Конституции РФ в 
преамбуле, где предстает как высшая ценность, переданная нам предками. Пра-
вовой концепт «справедливость» имеет различные значения. Целесообразно от-
дельно выделить «процессуальную» справедливость, достигаемую в виде су-
дебного решения, правового акта, вынесенного, принятого благодаря правильно 
функционирующему механизму отправления правосудия, применения закона 
(ст. ст. 6, 297 УПК РФ). Принято считать, что применение закона, относящегося 
к сфере публичного права, к тому или иному конкретному случаю имеет целью 
достижение справедливости (ст. 6 УК РФ). Данное понимание справедливости 
вошло в традицию в виде символической фигуры с мечом, весами и завязанны-
                                                            
1Леонтьева Е. Ю., Ананьев С. А., Мунтян Г. М. О возникновении социальных концептов ра-
венства и справедливости// Известия ВолгГТУ. 2007. №4. С. 6. 
2Ткаченко И.Н. Разграничение терминов: правовое понятие, правовая категория и правовой 
концепт (на примере норм гражданского кодекса Украины)// Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 
(61). № 1. 2009. С. 386. 
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ми глазами. В данной интерпретации справедливость предстает в виде логиче-
ской, почти механической оценки действий по критериям, зафиксированным в 
общепринятой и обязательной нормативной системе - законе. 

Что касается равенства, то федеральное законодательство в развитие кон-
ституционных положений, закрепляет равенство всех перед законом и судом, 
который не отдает предпочтения органам, лицам, сторонам процесса, по при-
знакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, язы-
ковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхож-
дения, имущественного и должностного положения, мест жительства и рожде-
ния, религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
равно и по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям1. 

Аналогичный принцип заложен в КоАП РФ, где (статья 1.4) закреплено 
равенство лиц, совершивших административные правонарушения. При этом 
формулировка несколько отличается от процитированной нами выше. В част-
ности в КоАП РФ предусмотрено, что физические лица подлежат администра-
тивной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств (выделено нами – А.Б.). Полагаем, 
что последняя часть диспозиции статьи 1.4. КоАП способна порождать право-
вую неопределенность, ввиду неясности других обстоятельств. Столь же неяс-
ная формулировка применена в КоАП РФ и в отношении юридических лиц, ко-
торые в соответствии с Кодексом, подлежат административной ответственно-
сти независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчи-
ненности, а также других обстоятельств (выделено нами – А.Б.). Более удачным 
и в том и в другом случаях, представляется использование формулировки: «а 
равно и по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям». 

Антиподом конституционного принципа равенства принято считать дис-
криминацию. В современной правовой литературе в последние годы распро-
странилось понятие «недискриминация»2 употребление которого представляет-
ся некорректным. Конструирование правовой категории от обратного, на наш 
взгляд, некорректно, так как недискриминация означает по сути равенство, со-
блюдение законных прав и интересов, т.е. нормальный режим функционирова-
ния того или иного института. Никому не придет в голову писать о «непреступ-
ном» поведении или «неуголовном» деле. Кроме того, И.А. Кретова-Алешина 
указывает на «конституционный принцип «недискриминации», которого не 
существует, так как Конституция РФ не содержит такого термина. 

                                                            
1Статья 7. федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 
«О судебной системе Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 1997. N 1. Ст. 
1;  
2Савицкий А.И. Режим недискриминации в налоговом праве Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан: дисс… канд. юрид. наук. 12.00.14. Екатеринбург, 
2012; Кретова-Алешина, И. А. Конституционный принцип недискриминации в Российской 
Федерации: автореф. дисс… канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратов, 2012 и др. 
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Отдавая приоритет правовому концепту «равенства» обратим внимание 
на его классификацию в его формальном, юридическом и фактическом виде.  

В правовом смысле равенство следует понимать как абсолютизирован-
ную абстрактную идентичность, первичную по отношению к праву, тогда как 
равноправие – это конституционно закрепленный принцип равенства прав, ос-
новных свобод и обязанностей, лежащий в основе института правового статуса 
личности. 

Юридическое равенство чаще всего понимается как формальное равен-
ство, и в российской теории права для его обозначения принято использовать 
термин «равноправие». Юридическое равенство (равноправие) включает в себя 
равенство в сфере прав и свобод, равенство правовых обязанностей, равные ос-
нования юридической ответственности. В зарубежной литературе встречаются 
термины «равенство», «равные права» (напр. Equal Rights Amendment (ERA)1 , 
«равное обращение». Западные авторы отмечают, что в широком понимании 
защиты прав человека равенство означает справедливость в равном распреде-
лении материальных благ и прав, что положено в основу многих документов, 
закрепляющих экономические, социальные и культурные права2. С позиции до-
кументов, регулирующих гражданские и политические права, равенство озна-
чает справедливость в том смысле, что закон применяется правильно и после-
довательно к каждому и любому члену общества. 

При всем разнообразии подходов у них есть общий знаменатель: с право-
вой точки зрения принцип равенства заключается в том, что равное должно ре-
гулироваться равным образом, т.е. к людям, находящимся в равном положении, 
должны применяться одни и те же правила. Фактическое неравенство долго не 
входило в сферу интересов юриспруденции – оно рассматривалось исключи-
тельно как социальная и политическая проблема. Такой подход был главен-
ствующим во всех правовых системах вплоть до недавнего времени и нашел 
отражение в большинстве решений национальных судов и международных ор-
ганов. 

Конституция Российской Федерации (статья 19), гарантируя равенство во 
всех сферах реализации прав и свобод, не гарантирует и не может гарантиро-
вать полного равенства в имуществе, социальном положении и т.п. Различия в 
конкретных жизненных обстоятельствах, которые делают формально равные 
права фактически неодинаковыми (например, право на образование у обычных 
лиц и лиц с заболеваниями опорно-двигательной системы), нельзя игнориро-
вать, поскольку это несовместимо с принципами справедливости и уважения 
достоинства личности.  

Современная концепция юридического равенства включает в себя не 
только наличие равных прав, но и наличие равных возможностей, которые гос-
ударство обязано обеспечить уязвимым социальным группам (инвалидам, 

                                                            
1Equal Rights Amendment (ERA) – поправка 1923 г. к Конституции США гарантирующая рав-
ные права для женщин. 
2Гомьен Д., Харрис Д., Лео Зваак. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социаль-
ная хартия: право и практика. Пер. с англ. М., 1998. С. 450. 
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женщинам, аборигенам, языковым меньшинствам и т.д.) для того, чтобы они 
могли реально воспользоваться провозглашенными для всех правами, а также 
равного обращения административных, судебных, правоохранительных орга-
нов со всеми лицами, независимо от принадлежности к меньшинствам или со-
циально-уязвимым группам. Таким образом, для обеспечения реального юри-
дического равенства необходимо не только исключить неравное обращение с 
людьми, но и предоставить гарантии для того, чтобы все без исключения смог-
ли воспользоваться имеющимися правами. Неравное обращение в современной 
правовой традиции рассматривается как несправедливое, дискриминационное1.  

Таким образом, развивая положения естественно-правовой доктрины по-
нятия равенства и справедливости, следует понимать в широком смысле как 
социальные концепты, а в узком – как правовые концепты. При этом оба кон-
цепта во всех своих проявлениях тесно и неразрывно связаны, так как без ра-
венства нет справедливости, соответственно и без справедливости – нет равен-
ства. При этом указанные правовые концепты следует рассматривать и как 
форму правового мышления, синтез сведений в области права, совокупность 
взглядов на правовое явление. 
  

                                                            
1Марочкин С.Ю. Проблема дискриминации и неравенства в правовой системе России// Рос-
сийское правосудие. 2008. № 6. С. 12. 
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Белоусова Е.В.1 

Роль органов местного самоуправления в достижении 
 социальной справедливости 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о деятельности органов 

местного самоуправления, направленной на достижение социальной справед-
ливости. Автор анализирует как собственные полномочия муниципальных об-
разований в социальной сфере, так и делегированные государством. Акценти-
руется внимание на неразрывной связи государственных и общественных ин-
ститутов в достижении социальных целей. 

Ключевые слова:  социальная справедливость, социальное государство, 
местное самоуправление,  полномочия в социальной сфере, вопросы местного 
значения, муниципальная социальная политика. 

 
Социальная справедливость является одним из наиболее важных показа-

телей реализации социальной функции государства и общества. В соответствии 
со статьей 7 Конституции Российской Федерации 1993 г., Россия провозглаша-
ется социальным государством. Социальная функция государства  осуществля-
ется, прежде всего, в реализации мер, в основе которых лежит удовлетворение 
                                                            
1Белоусова Елена Вениаминовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой госу-
дарственно-правовых дисциплин Московского гуманитарного университета. 
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социальных потребностей, поддержания необходимого уровня жизни людей, 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека.  Социальная политика, таким образом, направлена на достижение соци-
альной справедливости.  

Эффективность реализации функции социального государства требует 
оптимального взаимодействия государственных и общественных институтов, 
сочетания централизации и децентрализации. Это предопределяет роль местно-
го самоуправления в достижении целей социального государства. Как  указыва-
ет А.А. Джагарян, в силу своей природы местное самоуправление позволяет 
при прямом участии населения сформировать комплекс взаимосвязанных ин-
ститутов реализации на местном уровне социальной взаимо- и самопомощи, 
публичного обслуживания и распределения, наладить устойчивое сотрудниче-
ство публичного и частного сектора. Местное самоуправление, являясь одной 
из основ конституционного строя, формируется и функционирует исходя из 
конституционных характеристик социальной государственности, вследствие 
чего оно призвано в единстве с органами государственной власти и института-
ми гражданского общества обеспечивать достойные условия жизни и свободное 
развитие человека1.  

Следует отметить, что организация социальной справедливости согласно 
Конституции РФ отнесена к задачам государства, а местное самоуправление не 
входит в систему государственных органов. Следовательно, достижение соци-
альной справедливости напрямую не включено в число функций местного са-
моуправления, у него другие цели и задачи. Однако социальная политика реа-
лизуется не только государством, но и органами местного самоуправления. Од-
ним из основных средств реализации муниципальной социальной политики яв-
ляется институт социально-экономических полномочий местного самоуправле-
ния2. 

Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Закон о местном само-
управлении) выделяет 3 группы вопросов, находящихся в ведении муници-
пальных образований: 

1) вопросы местного значения, устанавливаемые отдельно для конкрет-
ных видов муниципальных образований (перечень не является исчерпываю-
щим, поскольку может быть расширен законами субъектов Российской Феде-
рации (ст. 14, 15, 16);  2) вопросы, не отнесенные к вопросам местного значе-
ния, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
(ст. 14.1, 15.1, 16.1);  3) отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления федеральными законами или законами субъ-
ектов РФ (ст. 19).  
                                                            
1Джагарян А. А. Местное самоуправление в системе социальной государственности Российской Фе-
дерации: автореф.  дисс… докт. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 3. 
2Джагарян А.А. Социально-экономические полномочия органов местного самоуправления как сред-
ство реализации муниципальной социальной политики //Наука и образование: хозяйство и экономи-
ка; предпринимательство; право и управление. 2011. Июль. 
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Непосредственно в круг вопросов местного значения включены лишь не-
сколько полномочий в социальной сфере, способствующих достижению в той 
или иной степени социальной справедливости: обеспечение жилыми помеще-
ниями нуждающихся в них малоимущих граждан (для поселений и городских 
округов); организация предоставления бесплатного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, дополнительного образования детей, со-
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация их отдыха в канику-
лярное время (для муниципальных районов и городских округов); создание 
условий для оказания медицинской помощи населению (для муниципальных 
районов и городских округов). 

Гораздо больше полномочий в сфере социальной политики органами 
местного самоуправления реализуется по вопросам, которые не входят в круг 
вопросов местного значения, но могут быть добровольно реализованы муници-
пальными органами (на добровольной основе и за счет средств собственных 
бюджетов). При этом исключается использование субвенций и дотаций, предо-
ставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ.  В соответствии 
с Законом органы местного самоуправления имеют право на реализацию сле-
дующих полномочий: участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству (все типы муниципальных образований); оказание поддержки обще-
ственным объединениям инвалидов (все типы муниципальных образований); 
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда социального использования по договорам социального найма (поселения 
и городские округа). Кроме того, частью 5 ст. 20 того же Закона органам мест-
ного самоуправления всех видов муниципальных образований предоставлено 
право устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

Однако основной объем возможных дополнительных полномочий мест-
ного самоуправления определен не в Законе о местном самоуправлении, а в от-
раслевых федеральных законах социально-экономической направленности. 
Среди таких полномочий установление дополнительных мер поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств муниципальных бюджетов (Федеральный за-
кон от 29 декабря 2006г. № 256 – ФЗ в ред. от 30 декабря 2015г. «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»); реализа-
ция дополнительных мер по обеспечению продуктами питания, улучшению ма-
териально-бытовых условий, медицинского, торгового и транспортного обслу-
живания граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (Закон РФ 
от 15 мая 1991г. № 1244-1 в ред. от 28 ноября 2015г. "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС"); компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами (ЖК РФ); установление стандартов нормативной площади жи-
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лья при расчете субсидий, отличающихся от региональных стандартов, и мак-
симально допустимой доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, если это улучшает положение граждан, с финанси-
рованием за счет средств местного бюджета (ЖК РФ); ведение учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма и предоставление малоимущим гражданам жилых помещений; под-
держка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний, обеспечение ими граждан по месту жительства; введение льгот по оплате 
проезда садоводов, огородников, дачником и членов их семей на пригородном 
пассажирском транспорте до земельных участков и обратно  (Федеральный за-
кон от 15 апреля 1998г. № 66 – ФЗ в ред. от 31 января 2016г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»); установ-
ление расходов местного бюджета на содействие в размещении и обустройстве 
беженцев, вынужденных переселенцев, (Федеральный закон "О беженцах", За-
кон РФ "О вынужденных переселенцах"); принятие решений о возврате имуще-
ства, возмещении его стоимости  или выплате денежных компенсаций жертвам 
политических репрессий (Закон РФ от 18 октября 1991г. № 1761-1 в ред. от 30 
ноября 2011г. «О реабилитации жертв политических репрессий»); осуществле-
ние защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйство-
вания и промыслов малочисленных народов; (Федеральный закон от 30 апреля 
1999г. № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации"); обеспечение детей-инвалидов,  являющихся сиротами или 
лишенных попечительства родителей, по достижении 18 лет жилыми помеще-
ниями вне очереди (Федеральный закон от 2 августа 1995г. № 122-ФЗ в ред. от 
25 ноября 2013г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»); установление дополнительных социальных гарантий  и компенса-
ций военнослужащим, уволенным в запас, и членам их семей; возможность 
предоставления в первоочередном порядке права на вступление в жилищно-
строительные кооперативы либо выделение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства при определенных условиях (Федеральный 
закон от 27 мая 1998г. в ред. от 21 мая 2015г. «О статусе военнослужащих»); 
установление гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностей и являющихся работниками му-
ниципальных организаций  (Закон РФ от 19 февраля 1993г. № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»); предоставле-
ние дополнительных льгот Героям Советского Союза, Героям России, полным 
кавалерам ордена Славы и членам их семей (Закон РФ от 15 января 1993г. №  
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы») и др.  

Муниципальные органы реализуют также полномочия, которыми их пря-
мо могут наделять государственные органы в соответствии с  Конституцией РФ  
и Европейской Хартией местного самоуправления 1985г. Государственные 
полномочия могут передаваться на местный уровень только законами (феде-
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ральными - в части полномочий РФ по предметам ведения РФ и по предметам 
совместного ведения РФ и субъектов РФ), либо региональными (полномочия 
субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ, по предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ, а также в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами - полномочия РФ, переданные для осуществления субъектам РФ 
(делегированные полномочия). По общему правилу отдельными государствен-
ными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов (при отсутствии специальной оговорки в 
законе) с передачей финансовых средств из бюджета соответствующего уровня. 
Муниципалитеты для реализации переданных им полномочий вправе привле-
кать собственные финансовые и материальные ресурсы, но это не является их 
обязанностью. Обязательность исполнять делегированные полномочия возни-
кает с момента предоставления законом о бюджете на финансовый год (плано-
вый период) соответствующих субвенций (ч. 7 ст. 19 Закона № 131-ФЗ)1.  

В настоящее время отсутствуют федеральные законы, на основании кото-
рых муниципалитетам были бы переданы федеральные полномочия в социаль-
ной сфере. Что касается полномочий субъектов РФ по вопросам совместного 
ведения, их собственные полномочия в этой сфере указаны в Федеральном за-
коне "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" (п. 2 ст. 26.3) и, следовательно, могут передаваться региональными 
законами на местный уровень (наряду с исключительными полномочиями 
субъектов РФ), кроме полномочий, передача которых недопустима (п. 6 
ст.26.3). 

Основываясь на этом, субъекты РФ имеют право передать органам мест-
ного самоуправления следующие полномочия в социальной сфере по: органи-
зации предоставления образовательных услуг по основным общеобразователь-
ным программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
субъекта РФ; организации предоставления дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значения; организации оказания медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством субъекта РФ для определенных 
категорий граждан; социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных об-
разовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родите-
лей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

                                                            
1Мадьярова А.В. Об общих началах определения перечня государственных полномочий, передавае-
мых органам местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. – 2007. - № 2. - 
С. 31.  
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проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для 
возмещения расходов местных бюджетов в связи с предоставлением регио-
нальным законом льгот отдельным категориям граждан (по оплате услуг связи, 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и пр.); организа-
ции и осуществления деятельности по опеке и попечительству; организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отды-
ха детей в каникулярное время); предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения; организации и обеспечения защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов; установле-
нию подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары 
(услуги) в соответствии с федеральным законодательством. 

Относительно делегированных субъектам РФ федеральных полномочий, 
федеральное законодательство прямо разрешает субъектам РФ передавать на 
местный уровень следующие из них:   

- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ве-
теранов и иных лиц, указанных в Федеральном законе «О ветеранах»1;  инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов2, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года; 

- предоставление мер поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг лицам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне3; чернобыльской катастрофы4;  

   - выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования5; 

- назначение и выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего-призывника и ежемесячного пособия на ребенка6; 

- назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью7. 

А.С. Бурмистров отмечает, что на практике к наиболее часто передавае-
мым на местный уровень полномочиям субъектов РФ (как собственным, так и 
                                                            
1Федеральный закон от 12 января 1995 г.  № 5-ФЗ в ред. от 9 декабря 2010 г.  № 351-ФЗ "О ветеранах 
// СЗ РФ. – 1995. - № 3. - Ст. 168; 2010. - № 50. - Ст. 6609. 
2Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  в ред. от  1 июля 2011 г.  № 169-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" // СЗ РФ. – 1995. - № 48. - Ст. 4563; 2011. -  № 27. 
-  Ст. 3880. 
3Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ в ред. от  27 декабря 2009 г. № 376-ФЗ "О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне» // СЗ РФ. -  2002. -  № 2. - Ст. 128; 2009. -  № 52 . - Ч. 1. - Ст. 
6452. 
4Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в ред. Федерального закона от 11 июля 
2011 г. №  206-ФЗ // ВВС РСФСР. - 1991. - № 21. - Ст. 699; 2011. - № 29. - Ст. 4297. 
5Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ в ред. от 11 июля 2011 г.  № 200-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
// СЗ РФ. – 2002. -  № 18. -  Ст. 1720; 2011. -  № 29. -  Ст. 4291. 
6Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ в ред. Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 
27-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" // СЗ РФ. - 1995. - № 21. - Ст. 1929; 
2011. - № 11. - Ст. 1496.  
7Там же. 
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субделегированным) в социальной сфере относятся следующие1: в области со-
циальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан 
и в сфере социальной защиты населения; по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; в сфере охраны здо-
ровья населения; по выплате компенсаций части родительской платы за содер-
жание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.  

Очевидно, что к основным направлениям деятельности местного само-
управления в социальной сфере можно отнести, прежде всего, полномочия в 
области социальной поддержки и социальной помощи, образования, здраво-
охранения, обеспечение жильем и предоставление субсидий по оплате ЖКХ, 
занятости населения. При этом, как отмечает А.А. Джангарян, «возложение на 
органы местного самоуправления таких полномочий не влечет необходимости 
во всех случаях предоставления соответствующих социальных благ (оказания 
услуг) через организации муниципальной формы собственности. От муниципа-
литетов, по общему правилу, требуется обеспечить все необходимые условия 
для того, чтобы жители имели реальный доступ к получению необходимых  для 
нормальной жизнедеятельности благ (услуг) на равной основе независимо от их 
материального положения, что можно реализовать, в том числе, через привле-
чение2». Реализация полномочий органов местного самоуправления в этой сфе-
ре направлена на соблюдение принципов социальной справедливости и равен-
ства. Из конституционных принципов социальной справедливости и юридиче-
ского равенства вытекает требование адресной реализации мер социальной 
поддержки, неоднократно отмечаемое в решениях конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ. 
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Гаврилова Ю.В.1 
Принцип социальной справедливости в решениях Конституционного 

 Суда Российской Федерации 
 

Аннотация: статья посвящена анализу принципа социальной справедли-
вости как доктринальной установки, отраженной в деятельности Конституци-
онного Суда Российской Федерации. Основное внимание уделено вопросам 
теоретического и практического характера, связанным с аргументацией пози-
ции Суда с опорой на принцип социальной справедливости.  

Ключевые слова: социальная справедливость, конституция, принцип, 
Конституционный Суд Российской Федерации. 

 
В настоящее время социальная справедливость признается основопола-

гающим принципом мирного и благополучного сосуществования2,  ориентиром 
комплексных преобразований, без которых невозможно успешное социальное, 
экологическое и экономическое развитие современного общества3. Проблема 
обеспечения социальной справедливости является одним из ключевых критери-
ев повышения эффективности международного и национального права. Она 
решается на самых различных уровнях – от конституционного права до казуи-
стических судебных решений. При этом трактовки «социальной справедливо-
сти» отличаются многообразием и неоднозначностью. Будучи весьма абстракт-
ным принципом общественного устройства, социальная справедливость подра-
зумевает вполне конкретное регулирование отношений, связанных с собствен-
ностью или затрагивающих трудовую сферу. В конституциях стран Азии и 
Америки превалирует именно экономический аспект социальной справедливо-
сти, закрепляются права, направленные на защиту интересов лица как соб-
ственника, предпринимателя и работника, и значительная роль государства, 
проявляющаяся, в частности, в регулировании трудовых отношений. Суще-
                                                            
1Гаврилова Юлия Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин юридического института ГАОУ ВО МГПУ. 
2Официальный сайт ООН. URL:  http://www.un.org/ru/events/socialjusticeday/ (дата обращения 
22.02.2016 г.). 
3Официальный сайт ООН. URL:  http://www.un.org/ru/sg/messages/2016/socialjusticeday.shtml 
(дата обращения 22.02.2016 г.). 
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ствует и расширительное понимание принципа социальной справедливости в 
системе конституционно-правовых отношений.  В качестве примера можно 
привести Конституцию Индии 1949 г., где в статье 38 социальная справедли-
вость закрепляется наряду с экономической и политической. В любом случае 
социальная справедливость связывается с необходимостью обеспечения основ-
ных прав человека и уважения достоинства личности, формированием обще-
ственного правопорядка, основанного на этих нравственных императивах.  

Аналогичная позиция отражена и в российском законодательстве. Так, 
например, согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ наказание применяется в 
целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Идеи соци-
альной справедливости могут использоваться при проведении предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума1, находить отражение в учреди-
тельных и программных документах общественных объединений2, деятельно-
сти политических партий3. Социальная справедливость, наряду с другими 
принципами, должна быть основой государственной национальной политики 
Российской Федерации4. 

Несмотря на то, что принцип социальной справедливости напрямую не 
закреплен в Конституции Российской Федерации, не обходит его вниманием и 
Конституционный Суд РФ5. Только за период с 2007 г. по 2016 г. в более чем 
90 решений этого органа правосудия так или иначе присутствуют ссылки на 
принцип социальной справедливости6. При этом, можно согласиться с мнением 
В.Е. Чиркина о том, что в тех случаях, когда Конституционный Суд РФ не ар-
тикулировал принцип социальной справедливости «при решении многих дел, 
имеющих коллективные последствия (о социальных льготах и гарантиях, посо-
биях чернобыльцам, женщинам по беременности и родам, северных надбавках, 
о жилье северян, бывших военнослужащих, врачей и учителей в сельской мест-
ности и т.д.)», он исходил именно из этого принципа7. 

Еще больше решений, в которых при аргументации своей позиции Суд 
ссылается на справедливость, характеризуемую им и как общеправовой прин-
цип, и как конституционный принцип. Однако данное обстоятельство вызывает 
не только определенные вопросы, но и зачастую противоположные точки зре-
ния. Согласно позиции М.В. Преснякова, о справедливости можно говорить как 

                                                            
1Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 2 ст. 56). 
2Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 16). 
3Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (п. 2 ст. 9). 
4Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» (п. 18). 
5Кроме социальной  справедливости используются и такие словосочетания как правовая 
справедливость, юридическая справедливость. 
6Принцип социальной справедливости упоминается также в определениях Конституционного 
Суда Российской Федерации от 09.12.1999 г. № 209-О, 21.04.2005 г. № 123-О, постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 8-П, 27.06.2005 г. № 7-П. 
7Чиркин В.Е. Принцип социальной справедливости в конституционном измерении // Консти-
туционное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С. 39. 
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о конституционном принципе, а Конституция Российской Федерации закрепила 
конкретные юридические механизмы реализации справедливости как регуля-
тивного принципа1. По мнению А.Я. Курбатова, справедливость является кон-
ституционной декларацией и не может быть признана общеправовым принци-
пом. С помощью понятия справедливости можно обосновать прямо противопо-
ложные подходы. «Складывается впечатление, что понятие «справедливость» 
используется в конституционном судопроизводстве исключительно для внеш-
него (визуального) усиления мотивировки, без наполнения его реальным пра-
вовым содержанием»2. Можно ли говорить о том, что принцип социальной 
справедливости носит более конкретный характер и его использование Судом 
обусловлено иными причинами?  

Если проанализировать решения Конституционного Суда РФ, в которых 
упоминается социальная справедливость, то можно выделить следующие ос-
новные вопросы, в контексте которых речь идет о данном принципе. 

Во-первых, Конституционный Суд РФ, рассматривая дела, связанные с 
оценкой конституционности норм уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства, делает акцент на такой задаче государства и одновременно це-
ли уголовного наказания как восстановление социальной справедливости, ко-
торая имеет более широкий характер по сравнению с защитой нарушенных 
преступлением прав граждан. Тем самым подтверждается тот факт, что сфера 
действия указанного принципа не может быть ограничена экономическими, 
трудовыми отношениями. Однако в данном случае Суд использует уже сфор-
мулированный законодателем принцип. Больший интерес представляют реше-
ния, затрагивающие иные виды общественных отношений. 

Во-вторых, большое количество решений Конституционного Суда РФ 
принято в связи с рассмотрением материалов относительно правового статуса 
военнослужащих и членов их семей. Во многих определениях Суда об отказе в 
принятии к рассмотрению жалоб требования федеральных законов оценивают-
ся как основанные на «вытекающем из Конституции Российской Федерации 
принципе социальной справедливости»3.  

В-третьих, можно выделить группу дел, касающихся отношений, при ре-
гулировании которых традиционно возникает проблема соотношения принципа 
социальной справедливости со степенью свободы собственника и условиями ее 

                                                            
1Пресняков М.В. Конституционный принцип справедливости: юридическая природа и норма-
тивное содержание: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
2Курбатов А. Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм и не-
определенность // URL:  https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/67471208 (дата обраще-
ния 07.02.2016 г.). 
3См., например, Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 г. №  2142-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Алексея Вячеславовича на 
нарушение его конституционных прав частью 8 статьи 4 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Определение Консти-
туционного Суда РФ от 19.11.2015 г. № 2676-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Шабанова Андрея Владимировича на нарушение его конституционных прав 
положениями статей 15 и 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих».  
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ограничения, а также сопутствующими отношениями обязательственного ха-
рактера. К ней относятся дела о наследовании и страховании. 

В-четвертых, исходя из определений Суда можно сделать вывод, что и 
при закреплении культурных прав следует учитывать принцип социальной 
справедливости. 

При этом важно обратить внимание на то, что принцип социальной спра-
ведливости  упоминается в решениях Суда как самостоятельно, так и наряду с 
другими принципами, что еще больше затрудняет выявление его собственного 
содержания. В частности, справедливость перечисляется в одном ряду с кон-
ституционными принципами правовой определенности, соразмерности (про-
порциональности). В ряде случаев справедливость рассматривается как один из 
элементов равенства, а принцип социальной справедливости характеризуется 
как корреспондирующий обеспечению равных прав.  

Очевидно, что как принцип равенства, так и принцип справедливости 
имеют множество интерпретаций, отражающих особенности правовых систем, 
историческую специфику тех или иных государств и обществ, характерные 
черты различных интеллектуальных направлений и концепций. И это крайне 
затрудняет выработку единого подхода к нормативному содержанию таких 
принципов. Тем не менее, в деятельности государственных и международных 
органов, связанной с расширительным толкованием правовых норм, примене-
ние принципов, выполняющих роль аксиологических установок, имеет огром-
ное значение.  Принцип социальной справедливости в полной мере относится к 
их числу.  

Об этом свидетельствует не только практика органов конституционного 
правосудия, но и деятельность Европейского Суда по правам человека. В ряде 
решений, связанных с рассмотрением жалоб в рамках статьи 11 Конвенции о 
защите  прав человека и основных свобод, Европейский Суд, обосновывая свою 
позицию относительно наличия или отсутствия нарушения свободы собраний и 
ассоциаций, ссылается на острую (неотложную, насущную) социальную необ-
ходимость (социальные нужды)1. При этом основой данного термина считается 
положение ч. 2 ст. 11 Конвенции: «Выражение «необходимо в демократическом 
обществе» предполагает, что вмешательство соответствует «неотложным соци-
альным нуждам» и, в частности, что оно соразмерно преследуемой законной 
цели»2. А наиболее компетентно оценить эту необходимость, соразмерность, 
справедливость априори должны национальные власти, вынужденные прини-
мать во внимание социально-экономическое положение, возможности бюджета, 
балансировать между частными интересами граждан, социальной группы и 
публичными интересами отдельно взятой территории или государства в целом. 

Конституционный Суд РФ, признавая принцип социальной справедливо-
сти, призван оказывать влияние как на правоприменителя, так и, прежде всего, 

                                                            
1Избранные решения Европейского суда по правам человека. Статья 11 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод / сост.: К. Баранов, В. Громова, Н. Звягина, Д. 
Макаров. – М.: Московская Хельсинская группа, 2012. – С. 72, 78, 84 и др. 
2Там же. С. 178. 
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на законодателя, способствуя выработке оптимального направления развития 
законодательства, особенно в социальной сфере1. Поскольку серьезные ошибки 
в законах, их принятие без учета социально-экономической ситуации, обще-
ственного мнения, в современных условиях еще больше может усугубить и без 
того непростое положение. Однако, если относить социальную справедливость 
исключительно к юридической позиции, частному мнению нескольких судей, 
не имеющему конституционного основания, то возникает вопрос, насколько 
правомерно связывать этим мнением депутатов как народных представителей, 
отражающих волю большинства. Следовательно, и с практической, и с теорети-
ческой точки зрения принцип социальной справедливости может быть рассмот-
рен как присущий доктрине российской Конституции.  
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Пирогова Е.Е.2 
Исковая давность и справедливое судебное разбирательство 

 
Аннотация: автор статьи исследует процессуальные последствия про-

пуска срока исковой давности и срока обращения в суды общей юрисдикции. 
По мнению автора из ГПК РФ и КАС РФ должны быть исключены положе-
ния о запрете исследования других обстоятельств дела судами в случае про-
пуска истцами (административными истцами) срока исковой давности или 
срока обращения в суд, что позволило бы повысить эффективность и спра-
ведливость правосудия. 

Ключевые слова: срок исковой давности, срок обращения в суд, граж-
данское судопроизводство, административное судопроизводство. 

 
Исковая давность предназначена для защиты прав и интересов участ-

ников гражданских правоотношений: истец при обращении в суд в данный 
период может рассчитывать на полноценное рассмотрение дела, а ответчик – 
на отказ в иске истцу. Однако данный способ защиты применяется, если воля 
сторон будет на это направлена, сам факт пропуска срока исковой давности 
при обращении в суд не влияет на полноту рассмотрения спора в суде. При 
поступлении заявления в суд с пропуском данного срока – судья обязан при-

                                                            
1Зорькин В. Стандарт справедливости //  URL: http://www.rg.ru/2007/06/08/zorkin.html (дата 
обращения 07.02.2016). 
2Пирогова Елена Евгеньевна, кандидат юридических  наук, доцент кафедры гражданского 
процесса и социальных отраслей права АНО ВО «Московский гуманитарный университет». 
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нять его к производству (если нет иных препятствий) и рассмотреть. И толь-
ко по заявлению ответчика в споре или третьего лица (если в случае удовле-
творения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к третьему 
лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков), сде-
ланному до вынесения судом решения, суд должен применить указанный 
срок1. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что истечение срока исковой 
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является осно-
ванием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ2 данная норма получает 
новую интерпретацию – в ст. 152 указано, что при установлении факта про-
пуска без уважительных причин срока исковой давности или срока обраще-
ния в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных 
фактических обстоятельств по делу. А в ст.198 данного Кодекса закреплено, 
что в случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин 
пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировоч-
ной части решения указывается только на установление судом данных обсто-
ятельств. Аналогичные положения содержаться в ст. ст.138, 180 КАС РФ3. 
Верховный суд РФ также придерживается указанной позиции, что и было им 
отражено в постановлении Пленума «О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 
давности». 

На наш взгляд, установление запрета в ГПК РФ и КАС РФ на исследо-
вание обстоятельств дела при пропуске срока исковой давности или обраще-
ния в суд без уважительных причин не соответствует задачам гражданского и 
административного судопроизводств. Задачами гражданского и администра-
тивного судопроизводств является не только правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение дел в целях защиты нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов субъектов частного и публичного 
права, но также укрепление законности и предупреждение правонарушений 
(ст. 2 ГПК РФ, ст. 3 КАС РФ). 

Укрепление законности и предупреждение правонарушений в области 
частного и публичного права не возможно без всестороннего исследования 
обстоятельств дела, пропуск срока исковой давности или обращения в суд 
является только одним из этих обстоятельств, которое должно повлиять на 
результат разрешения спора, но не на отсутствие возможности установления 
судом факта нарушения права или отсутствие такого нарушения. 

                                                            
1Ст. 199 Гражданского кодекса РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301 и п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 
об исковой давности» // БВС РФ. 2015. № 12. 
2СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
3Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 
10. Ст. 1391. 
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В случае отказа в иске (административном иске) по основанию пропус-
ка срока обращения в суд имеется иной механизм воздействия на нарушителя 
– частное определение, которое суд должен вынести при выявлении случаев 
нарушения законности (ст. 226 ГПК РФ, ст. 200 КАС РФ). Такое определение 
направляется в соответствующие организации или соответствующим долж-
ностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых 
ими мерах под угрозой наложения штрафа за неисполнение данного акта. 
Однако данное право суды используют не так уж и часто, к примеру, в пер-
вой половине 2015 г. в производстве судов находилось 12 905 дел о восста-
новлении на работе, из них рассмотрено 7 559 исков, удовлетворено – 3 195. 
Но на такое количество удовлетворенных исков приходится всего 107 част-
ных определений, что составляет всего 3,3%. По делам, возникающим из 
публичных правоотношений, вынесено 69 896 решений в пользу заявителей, 
а частных определений всего 644, что составляет 0,9%1. Данный пример 
наглядно иллюстрирует непопулярность института частного определения в 
судах общей юрисдикции. Более того данный механизм совсем утрачивает 
свою ценность, если суд будет выносить решение без исследования обстоя-
тельств дела. 

Однако важность частного определения неоценима в случае пропуска 
истцом исковой давности или срока обращения в суд. К примеру, Никулин-
ским районным судом г. Москвы было рассмотрено дело № 2-2772/15 по ис-
ку Сороки А.В. к УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве о признании 
приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе2. Истец счи-
тал свое увольнение в связи с совершением проступка, порочащего честь со-
трудника органов внутренних дел, не законным. Решением от 2 апреля 2015 
г. в иске было отказано в связи с пропуском срока обращения в суд. На осно-
вании ст. 152 ГПК РФ суд не исследовал обстоятельства дела, хотя увольне-
ние по порочащим основаниям сотрудника внутренних дел, на наш взгляд, 
требовало проверки с целью установления законности такого увольнения. И 
в случае выявления нарушения в данной области со стороны УВД, суд имел 
возможность пресечь незаконные действия путем вынесения частного опре-
деления, чем восстановить права истца. 

Очевидно, что правила ст. 152 ГПК РФ о не исследовании судом обсто-
ятельств дела в случае пропуска срока обращения в суд не применимы к ис-
кам, возникающим из трудовых правоотношений по следующим основаниям: 

во-первых, повышается уровень безнаказанности работодателей, нару-
шающих трудовое законодательство, что не позволяет реализовать защиту 
прав и интересов работников, а также не проводится предупреждение право-
нарушений; 

                                                            
1Отчет о работе судов общей юрсдикции о рассмотрении гражданских дел по первой инстан-
ции за 1 полугодие 2015 года: официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3213 
2Официальный сайт Никулинского районного суда г. Москвы: http://nikulinsky.msk.sudrf.ru: 
дата обращения 09.10.2015. 

http://nikulinsky.msk.sudrf.ru:%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://nikulinsky.msk.sudrf.ru:%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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во-вторых, при отказе судом в исследовании и установлении факта не-
законности увольнения работника-истца в случае «порочащей» формулиров-
ки увольнения (как в приведенном примере) суд создает для последнего 
трудности в дальнейшем трудоустройстве, а также может повлиять на сроки 
назначения и размер страховой пенсии. 

Рассматриваемое ограничение может негативно сказаться не только на 
трудовых правах гражданина. При рассмотрении гражданско-правовых спо-
ров, в частности, о признании сделки недействительной, суд, не рассматри-
вая обстоятельств дела и отказывая в иске по основанию пропуска срока ис-
ковой давности, может упустить факт нарушения прав не только истца, но и 
иных заинтересованных лиц, включая несовершеннолетних или недееспо-
собных, которые не были привлечены к участию в деле. 

При рассмотрении дел в порядке административного судопроизводства 
просматривается аналогичная картина. КАС РФ регулирует порядок рас-
смотрения дел, возникающих из административных и иных публичных пра-
воотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законно-
стью и обоснованностью осуществления государственных или иных публич-
ных полномочий. В большинстве случаев административными ответчиками в 
данном производстве являются органы власти или их должностные лица, а 
административный иск связан с невыполнением или ненадлежащим выпол-
нением ими своих должностных обязанностей. При таких обстоятельствах 
запрет на исследование обстоятельств дела в принципе не допустим, т.к. 
нарушения, допущенные со стороны государственной и муниципальной вла-
сти должны пресекаться в первую очередь. 

Следует отметить, что в АПК РФ1 нет ограничений по исследованию 
обстоятельств при обращении истца в арбитражный суд с пропуском срока 
исковой давности. И такая постановка вопроса представляется более пра-
вильной. Право на доступ к правосудию, право на справедливое судебное 
разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон 
являются фундаментальными правами граждан и организаций, которые 
должны быть гарантированы в правовом государстве, коим является Россий-
ская Федерация. Положения ст. ст. 152, 198 ГПК РФ и  ст. ст. 138, 180 КАС 
РФ в рассмотренном аспекте ограничивают возможность реализации данных 
прав, а также возможность полноценного осуществления самого правосудия. 
В связи с этим, рассматриваемые статьи должны быть соответствующим об-
разом изменены путем исключения из их содержания положений о невоз-
можности исследования других фактических обстоятельств дела, если истец 
(административный истец) обратился в суд с иском (административным ис-
ком) с пропуском срока исковой давности или обращения в суд2. 
  

                                                            
1Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 
3012. 
2Статья подготовлена с использованием материалов СПС «КонсультантПлюс». 
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Стремительное развитие рынка потребительского и ипотечного креди-

тования в России за последние два десятилетия привело к такому же значи-
тельному росту числа невозвращенных кредитов. 

Правовым последствием этого роста стала насущная потребность вве-
дения в действие изменений гражданского законодательства и законодатель-
ства о банкротстве в части закрепления возможности признания несостоя-
тельным (банкротом) именно гражданина как субъекта кредитно-денежных 
обязательств. Правовое значение введения института банкротства граждан – 
это восполнение пробела в праве, которым законодатель ликвидировал суще-
ствовавшее неравенство в правах субъектов гражданско-правовых отноше-
ний. При этом была решена и более глобальная задача– восстановление од-
новременно правовой и социальной справедливости, когда гражданам 
наравне  с другими категориями должников государством гарантируется  
право освобождения от долговых обязательств путем реализации процедур 
банкротства. 

Нельзя не согласиться, что введение института банкротства граждан 
являлось необходимостью, как для банковского сектора, так и для самих 
граждан, которые, накопив существенные долги перед кредиторами, до не-
давнего времени не имели возможности  стать участником процедур банк-
ротства, «сбросить» с себя бремя долговых денежных обязательств. В связи с 
этим предположим, что выход из состояния неплатежеспособности посред-
ством процедур  банкротства  для граждан найден. Однако ответить на во-
просы:  как будет реализован этот процесс, достаточно ли подготовлена за-
конодательная база, ответить пока трудно, именно ввиду отсутствия большо-
го правоприменительного опыта. Востребованность процедур банкротства 
граждан проявилась в течение первой недели «работы» закона. За  первую 
неделю октября 2015 года в Арбитражный суд Московской области были по-
даны несколько десятков заявлений о признании граждан банкротами.  При-
чем, первыми инициаторами банкротства граждан стали не только сами 
должники, но и банковские организации, что свидетельствует  о положитель-

                                                            
1Корсунова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой коммерческого пра-
ва  Московского гуманитарного университета. 
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ном потенциале этого правового инструмента для всех участников банкрот-
ства в условиях рыночной экономики, то есть и должников и кредиторов1. 

Несмотря на то, что первые нормы, предусматривающие возможность 
признания гражданина банкротом появились еще в предыдущей редакции 
федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 08.01.1998 N 6-
ФЗ,2 потребовалось более 15 лет, чтобы законодательная инициатива вопло-
тилась в жизнь. Долгое время требующиеся изменения норм гражданского 
законодательства  не были приняты, а начало действия уже разработанных 
норм, предусматривающих возможность банкротства граж-
дан,откладывалось3. 

Только в 2015 году Гражданский кодекс РФ был дополнен положения-
ми о несостоятельности (банкротстве) гражданина. Статья 25 ГК РФ впервые 
закрепила возможность банкротства физических лиц, ранее указанная статья 
касалась только несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпри-
нимателей4. В связи  с  этим, изменения коснулись и основного закона о 
банкротстве5, в котором, в частности, определены основания, порядок и по-
следствия признания арбитражными судами граждан несостоятельными. 

Итак, с учетом положений нового законодательства дела о банкротстве 
граждан отнесены к специальной подведомственности арбитражных судов(в 
качестве суда первой инстанции - к компетенции арбитражных судов субъек-
тов РФ).6 Нельзя не отметить логику законодателя в этом вопросе: именно 
арбитражные суды имеют и кадровый и многолетний опыт в рассмотрения 
дел о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
что призвано обеспечить справедливое публичное судебное разбирательство 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, как задачу эконо-
мического правосудия7.  Вместе с тем, очевидная поспешность   введения ин-
ститута банкротства граждан, приуроченная, в том числе к кризисным явле-
ниям в экономике, не раз отмечалась8.Следует подчеркнуть, что Постановле-

                                                            
1Руденко С.. Благородство или банкротство//Финансы, 09 октября 2015 года -№189 (3614) 
2Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, N 2, ст. 222.http://www.asmo.arbitr.ru 
3Первоначально введение в действие Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ"О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника" было запланировано на 01 июля 2015 года, затем дата вступления изме-
нений в силу была перенесена на 01 октября 2015 года. 
4Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"//СЗ РФ , 06.07.2015, 
N 27, ст. 3945 
5Глава Х Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" //СЗ РФ, 
28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
6Ст.33, 34 АПК РФ// СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 
7ст.2 АПК РФ// СЗ РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
8Баразненок Н. Банкротство физлиц, или Игра в одни ворота? // Информационный бюллетень 
"Экспресс-бухгалтерия". 2015. N 47-48. С.37. Сорокин А. Банкротство физических лиц // Жи-
лищное право. 2016. N1, С 47.  Проект закона N 754938-6, внесен в Госдуму 27.03.2015 депу-
татами фракции "Справедливая Россия" предусматривал перенос даты вступления в силу по-

consultantplus://offline/ref=D9BF9E4DAC36D9D3DAB3507C6E591DCA561AC405A86A142935612206DBxBo6L
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ние ВС РФ №45, принятое через две недели после вступления  закона о банк-
ротстве граждан в силу свидетельствует о не окончательной выверенности и 
готовности принятых изменений законов. 1 

Тем не менее, банкротство гражданина стало законодательно закреп-
ленной реальностью. В основание банкротства граждан положен критерий 
неплатежеспособности. Если в ходе судебного разбирательства по делу о 
банкротстве гражданина не доказано иное, должник признается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей, если его задолжен-
ность перед кредиторами в совокупности составляет не менее чем 500 тыс. 
руб. и указанные требования не исполнены им в течение трех месяцев. Ука-
занные внешние признаки банкротства являются материально-правовыми ос-
нованиями для обращения в суд с заявлением о признании гражданина банк-
ротом и возбуждения производства по делу о его банкротстве2. При этом ар-
битражному суду предоставлено право прекращения производства по делу по 
указанному основанию3. 

По результатам рассмотрения арбитражным судом в отношении граж-
данина могут быть применены такие процедуры банкротства как реструкту-
ризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение.4 

При этом, безусловно, большое значение имеют как правовые, так и 
социально-экономические  последствия признания гражданина –банкротом, 
предусмотренные ст. 213.30 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельно-
сти (банкротстве).5" 

Рассмотрим эти последствия, начиная с правовых. Во-первых, в тече-
ние пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реали-
зации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в хо-
де такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кре-
дитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 
банкротства. 

Во-вторых, в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражда-
нина процедуры реализации имущества или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может 
быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 

                                                                                                                                                                                                     
ложений о банкротстве граждан на 3 года - с 1 июля 2015 г. на 1 июля 2018 г. Руденко С. Бла-
городство или банкротство//Финансы, 09 октября 2015 года -№189 (3614). 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45"О некоторых вопросах, связанных 
с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" 
//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, декабрь, 2015 
2Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Банкротство граждан: материально-правовые и процессуальные 
аспекты // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 9. С.4. 
3Ст.213.6 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" //СЗ РФ, 28.10.2002, N 43, 
ст. 4190. 
4ст.213.2 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)//СЗ РФ, 28.10.2002, 
N 43, ст. 4190. 
5СЗ РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
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В-третьих, в течение трех лет с даты завершения в отношении гражда-
нина процедуры реализации имущества или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности 
в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом. 

Да, действительно, правовые последствия  признания гражданина 
банкротом носят ограничительный характер, так как являются «платой» для 
гражданина за прекращение денежных обязательств. Но после завершения 
расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается 
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением  не-
скольких случаев.1 

Социально-экономические последствия признания должника банкротом 
имеют несколько аспектов для участников этого процесса. Прежде всего, это 
последствия реабилитационного свойства для гражданина прошедшего про-
цедуру банкротства, то есть возвращение к той социальной жизни, в которой 
над тобой не висит бремя пожизненных долговых обязательств, списание или 
реструктуризации были невозможны ранее. Это ли не положительный аспект 
законодательного закрепления банкротства граждан? При этом кредитные 
организации также ощутят положительный экономический эффект, списывая 
«безнадежные» долги, взыскание которых невозможно в силу различных 
причин, улучшая при этом финансово-экономические показатели своей дея-
тельности.  

Безусловно, итоги применения  норм законодательства о банкротстве  
физических лиц будут подводиться  значительно позже по результатам ана-
лиза и обобщения судебной практики. При этом, при всем несовершенстве, 
которое отмечают некоторые авторы2,  нормы института банкротства граж-
дан, устранили существовавший ранее пробел в законодательстве, заложив, 
правовую основу регулирования процессов несостоятельности в граждан-
ском праве России. 
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Пономарев М.В.1 
Социальная ответственность бизнеса: позиция Католической церкви 

 
Аннотация: статья посвящена анализу доктринальной позиции Католи-

ческой церкви по вопросам, связанным с ролью  предпринимательской дея-
тельности как особой сферы социальной активности человека. Проблема соци-
альной ответственности бизнеса рассматривается в контексте католического 
понимания солидарной основы общественного устройства и духовной природы 
общественного прогресса.   

Ключевые слова: католическая церковь, христианство, благотворитель-
ность, солидаризм, справедливость, социальная ответственность бизнеса. 

 
В феврале 2016г. произошло событие, вызвавшее большой общественный 

резонанс: впервые в истории состоялась личная встреча Папы Католической 
Церкви и Патриарха Московского и всея Руси. В совместном заявлении глав 
двух крупнейших христианских конфессий была подчеркнута необходимость 
диалога по вопросам «взаимоотношения между Церквами, насущным пробле-
мам паствы и перспективам развития человеческой цивилизации»2. Конечно 
же, с учетом многовековых противоречий между католиками и православными 
нет оснований переоценивать масштаб и перспективы такого сотрудничества. 
Однако следует признать, что опыт участия Католической церкви в обществен-
ных дискуссиях и официальная позиция ее иерархов по актуальным проблемам 
социального развития должны представлять немалый интерес для российского 
общества. Достаточно вспомнить тот факт, что РПЦ впервые официально пред-
ставила свою социальную концепцию лишь в 2000г., тогда как социальное уче-
ние Католической церкви динамично развивается с конца XIX века3.  

Одним из наиболее сложных и важных «социальных» вопросов для лю-
бой христианской конфессии является отношение к собственности и предпри-
нимательству как явлениям, наиболее очевидно противопоставляющим людей 
друг другу, провоцирующим взаимное отчуждение и агрессию. При этом биб-
лейская аксиология не только закрепляет остро негативное отношение к алчно-
сти, гордыне и своеволию, но и формирует весьма скептическое представление 
о ценности любых «мирских» усилий человека. Лишь протестантизму удалось 
за счет догматов о божественном призвании и предопределении «легализовать» 
значимость индивидуальной предприимчивости и успешности. Для православ-
ной и католической традиции характерно гораздо более жесткое отношение к 
этим вопросам. Правда, учение Католической церкви о «сверхдолжных заслу-

                                                            
1Пономарев Михаил Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин юридического института ГАОУ ВО МГПУ. 
2Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. 12 
февраля 2016 г., Гавана (Куба) URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html (дата 
обращения 22.02.2016 г.). 
3Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // О социальной концепции 
русского православия / Под общей редакцией М.П. Мчедлова. – М.: Республика, 2002. – С. 
250-392; Компендиум социального учения Церкви. – М.: Paoline, 2004. 
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гах» подразумевает определенную значимость «добрых дел» – поступков, кото-
рые не связаны напрямую со спасением души, но совершаются по совести и 
благочестию, а потому имеют значение для искупления греховности. С этой 
установкой связано особое внимание католиков к благотворительности как од-
ному из наиболее важнейших «добрых дел», которое сопряжено не только с 
проявлением милосердия и сострадания, но и с укреплением «реноме» самого 
благотворителя (что существенно отличается от православного идеала мило-
сердия, где «творение блага» связано не столько с готовностью разделить свой 
«успех» с ближним, сколько с бескорыстным проявлением сострадания к ни-
щим и обездоленным)1.  

Именно догмат о «добрых делах» и его трактовка в контексте традиции 
благотворительной деятельности позволили поставить в рамках католической 
социально-правовой и аксиологической культуры вопрос о социальной значи-
мости предпринимательской деятельности и, в целом, о морально-нравственной 
ответственности успешного человека за поддержку окружающих. Однако со-
временная позиция Католической церкви в отношении этих проблем опирается 
на гораздо более глубокие и емкие суждения. Ее основы были заложены еще в 
конце XIX века, когда в период понтификата Льва XIII было положено начало 
формирования так называемого «социального учения» Католической церкви, то 
есть доктринальная позиция по сугубо светским вопросам и актуальным обще-
ственным дискуссиям. Лев XIII исходил из признания пагубной той капитали-
стической системы, которая разделила общество на два противостоящих лагеря 
– «класс, владеющий богатством и потому обладающий силою, который держит 
в руках промышленность и торговлю, заправляет к своей выгоде и по своему 
усмотрению всеми источниками богатства и сильно влияет на самые органы 
власти», и с другой стороны, «нуждающаяся и обездоленная масса, озлобленная 
страданиями и всегда готовая к возмущениям»2. Поэтому именно «рабочий во-
прос» он считал основой современной социальной политики. Для его решения 
понтифик предлагал следовать принципу справедливости, то есть «оградить 
бедных рабочих от жестокости хищных хозяев, для которых люди –  просто 
средство наживы»3. При этом подчеркивалось, что основанием для сохранения 
практики несправедливой эксплуатации не может быть и право свободного до-
говора. Каждый рабочий имеет, конечно,  полное право заключать трудовой до-
говор на тех условиях, которые считает необходимыми. Но труд представляет 
собой не только способ удовлетворения личных интересов, но и основу для со-
хранения жизни человека как свободного, разумного и ответственного суще-
ства. А потому свобода взаимоотношений рабочих  и работодателей имеет, по 
мнению Льва XIII, вполне определенные «пределы» – справедливое и разумное 
                                                            
1Нечипорова Е.В. Основные идеи и практики милосердно-благотворительной деятельности 
христианских церквей: компаративный анализ. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата философских наук. Ростов-на-Дону, 2010.  
2Лев XIII. Энциклика «Rerum novarum» (О положении трудящихся»), 1891 // Энциклики его 
святейшества папы римского 1891, 1981, 1992 гг. о труде и человеческой жизнедеятельности, 
нравственности и морали. – Киев: Издательство института праксеологии, 1993. – С. 21. 
3Там же. – С. 19. 
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вознаграждение за труд должно быть естественным правом работника и столь 
же естественной обязанностью работодателей. Впрочем, Лев XIII делал и прин-
ципиальную оговорку о том, что реализация принципа справедливости ни в ма-
лейшей степени не должна нарушать еще одно естественное право – право 
частной собственности.  

В первой половине ХХ века Католическая церковь занимала активную 
позицию в «социальном вопросе», но, как и в период понтификата Льва XIII, 
она была преимущественно связана с закреплением принципа социальной спра-
ведливости и снижением уровня конфликтности в отношениях между классами. 
Именно в таком контексте рассматривался и вопрос о социальной ответствен-
ности предпринимателей. Ситуация несколько изменилась в послевоенные де-
сятилетия, которые получили в истории Католической церкви название 
«аджорнаменто» («обновление»). Наряду с множеством теологических, культо-
вых, организационных новаций курс на модернизацию католицизма привел к 
формированию более системного и современного социального учения. Его док-
тринальные основы были закреплены в «Пастырской конституции о Церкви в 
современном мире» и других документах, принятых на Втором Ватиканском 
Соборе. В изложении принципов организации экономической жизни акцент 
был перенесен со сдерживания эксплуатации на закрепление принципа соли-
дарности и порядка свободного сотрудничества: «Принимая во внимание обя-
занности каждого человека – как владельцев, так и предпринимателей, как ру-
ководителей, так и рабочих – а также соблюдая необходимое единство в управ-
лении предприятием, следует развивать деятельное участие всех в заведовании 
предприятиями согласно правилам, установленным должным образом»1. Наря-
ду с такой моделью «участия», радикально меняющей приоритеты в решении 
«рабочего вопроса», впервые Церковь сформулировала свою позицию и о зада-
чах собственно предпринимательской деятельности. В первую очередь,  речь 
шла об экономической роли бизнеса в обеспечении необходимых условий жиз-
недеятельности человечества: «Капиталовложения должны стремиться к тому, 
чтобы предоставить и нынешнему, и будущему населению достаточно возмож-
ностей трудиться и получать доход»2. Но при этом подчеркивалось, что пред-
принимательский класс превращается в очень активную и деятельную часть 
элиты общества, оказывающую возрастающее воздействие на выбор путей раз-
вития человеческой цивилизации. Поэтому предпринимательское сообщество 
«должно признать за собой следующую важную обязанность: с одной стороны, 
следить за тем, чтобы предоставлялось все то, что по необходимости требуется 
для достойной жизни и отдельных лиц, и всего общества, а с другой стороны – 
предвидеть будущее и устанавливать справедливое равновесие между нуждами 
нынешнего индивидуального и коллективного потребления и потребностями в 
капиталовложениях для грядущего поколения»3. В таком же контексте стал 

                                                            
1Пастырская конституция о Церкви в современном мире // Документы Второго Ватиканского 
Собора. – М.: Паолине, 1998. – С. 440.  
2Там же.  
3Там же. – С. 441.  
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рассматриваться и феномен частной собственности – не отказываясь от рас-
смотрения частной собственности в качестве естественного права человека 
распоряжаться плодами своего труда, Церковь начала указывать на частную 
собственность и как на важный фактор обеспечения независимости, свободы и 
возможности социального творчества. Именно в таком смысле провозглашался 
принцип «общественного характера частной собственности».  

Величайший понтифик ХХ века Иоанн Павел II подвел черту в становле-
нии современного социального учения Католической церкви. В энциклике 
«Laborem exercens» он отмечал, что «раньше в центр “социального вопроса” 
ставили, главным образом, проблему “классов”, теперь же на первый план вы-
двигается проблема всего “мира”»1. Меняется и понятие «человек труда»: «Тот, 
кто выполняет работу, есть личность, субъект сознательный и свободный, т.е. 
субъект, который решает сам»2. Тем самым, исчезает сама основа для антагони-
стического противопоставления труда и капитала, а социальная ответствен-
ность бизнеса более не рассматривается как элемент благотворительности или 
требование придерживаться справедливых условий во взаимоотношениями с 
рабочими. Собственность – это одна из форм труда, ибо ««право на частную 
собственность подчинено универсальному назначению благ Творения... [Все] 
они должны служить для того, чтобы осуществился первый закон миропорядка, 
т.е. чтобы раскрылось универсальное назначение благ земных и право всех и 
каждого пользоваться ими»3. Ту же мысль Иоанн Павел II продолжил в энцик-
лике «Centesimus annus», где отмечал, что принципиально важно отличать кате-
гории «капитал» и «собственность». Капитал представляет собой форму отчуж-
дения человека вне зависимости от того, какую экономическую позицию он за-
нимает – предпринимателя или работника. Поэтому «капитализм» и вырожда-
ется в «систему, где свобода в экономической сфере не подчинена строгим 
нормам закона и нравственности», и где «человек не видит ни в себе, ни в дру-
гих той ценности и того величия, которые неотторжимы от человеческой лич-
ности, он отнимает у себя возможность радоваться своей “человечности”»4. 
Собственность же является средством самореализации человека. «В сущности, 
я полагаю, что самый выбор – куда вложить деньги, в ту область промышлен-
ности или в эту – это выбор, прежде всего, нравственный и культурный, – писал 
Иоанн Павел II. – При должных экономических условиях и политической ста-
бильности решение вложить куда-то деньги, другими словами – дать людям 
возможность хорошо использовать свой труд, определяется, среди прочего, 
добротой и доверием к Промыслу, которые свидетельствуют о человеческих 
достоинствах сделавшего выбор»5. 

                                                            
1Иоанн Павел II. Энциклика «Laborem exercens» («Совершая труд»), 1981 г. // Иоанн Павел II. 
Искупитель человека. Бог, богатый милосердием. Совершая труд. Идите по всему миру. – 
Б.м.: SIMVOL, С. 112. 
2Там же.  
3Там же.  
4Иоанн Павел II. Энциклика «Centesimus annus» («Сотый год»), 1991 г. // Иоанн Павел II. 
Сочинения. – М.: Издательство францисканцев, 2003. – Т. 2. – С. 126-127. 
5Там же.  
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Преемники Иоанна Павла II сохранили преемственность в развитии соци-
ального учения Католической церкви, придавая особое значение тем факторам, 
которые способны объединить человечество перед вызовами современности. 
Как подчеркивал Бенедикт XVI, «опасность нашего времени состоит в том, что 
фактическая взаимозависимость между людьми и народами не сопровождается 
этическим взаимодействием на уровне совести и ума». Признание этой угрозы 
заставляет особым образом посмотреть и на принципы экономической жизни. 
«Если есть общее взаимное доверие, рынок представляет собой экономический 
институт, позволяющий встречаться людям как экономическим субъектам, ко-
торые регулируют свои отношения договорами и обмениваются эквивалентны-
ми благами и услугами, чтобы удовлетворить свои потребности и желания, – 
писал понтифик. – Тогда рынок подчинен принципам так называемой комму-
тативной справедливости, которая, собственно, и регулирует отношения меж-
ду субъектами, что-либо отдающими и получающими на паритетных началах. 
Без внутренних форм солидарности и взаимного доверия рынок не может в 
полной мере осуществлять свою экономическую функцию. А сегодня именно 
доверие иссякло, и это тяжкая потеря»1. Вернуть  же доверие к рынку способно 
только само предпринимательское сообщество.  
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Маркова Н. О.1 
Социальная ответственность предпринимателя: 

гражданско-правовой аспект 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы механизма гражданско-
правового регулирования в части воздействия на формирование социально-
ориентированного подхода субъектов предпринимательской деятельности. 
Особое внимание уделяется значению категории предпринимательского риска в 
системе нормативных требований, а также в процессе саморегулирования 
предпринимательской деятельности ее участниками.  

Ключевые слова: гражданское право, предпринимательская деятель-
ность, социально-ориентированный подход, предпринимательский риск. 

 
В условиях социально ориентированной рыночной экономики объектив-

ной необходимостью является обеспечение баланса интересов субъектов пред-
принимательской деятельности и общества в целом. Государство, осуществляя 
регулирующие функции, не только обеспечивает свободу экономической дея-
тельности, но и устанавливает рамки, в пределах которых должны действовать 
субъекты рыночных отношений. Любое, как прямое, так и косвенное воздей-
ствие на экономику, призвано осуществляться во взаимосвязи с задачами раз-
вития социальной, экологической, культурной сфер общества, обеспечением 
обороноспособности страны и безопасности государства, выполнением послед-
ним социальных гарантий. Как фактор социально-экономического развития, 
предпринимательская деятельность подвержена влиянию процессов и явлений 
общественного развития, однако это влияние носит взаимный характер. Отсюда 
эффективность регулирующего воздействия во многом зависит от готовности 
самих субъектов предпринимательской деятельности связывать свои экономи-
ческие интересы с интересами социальной среды, рассматривать социально-
ответственный подход как функцию своей деятельности. Регулирование и са-
морегулирование в аспекте формирования социально-ориентированного подхо-
да к осуществлению предпринимательской деятельности может рассматривать-
ся как действенное средство гармонизации индивидуалистических и обще-
ственных начал и преодоления конфликта соответствующих им интересов.  

Гражданское право регулирует преимущественно имущественные отно-
шения между субъектами, обладающими равенством, автономией воли и иму-
щественной самостоятельностью. В предмет гражданского права также входят 
и отношения с участием предпринимателей, и даже легальная дефиниция пред-
принимательской деятельности закреплена в п.1 ст.2 ГК РФ2.  

                                                            
1Маркова Надежда Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции». 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.01.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации - 05.12.1994 - № 32. – 
Ст.3301. 
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В этой связи возникает вопрос: может ли гражданское право, призванное 
обеспечить осуществление частных интересов, одновременно так воздейство-
вать на поведение субъектов гражданского оборота, чтобы стимулировать 
ограничение ими своих интересов ради достижения общих социально-
значимых целей?  

Обычно в качестве примеров выражения в гражданском праве социально-
ориентированного содержания предпринимательской деятельности исследова-
телями отмечаются принципы гражданского права, запреты и ограничения, им 
установленные, ответственность предпринимателя, защита прав потребителей 
как экономически слабой стороны договора, благотворительная деятельность.  

Однако мы коснемся категории, которая ранее практически не рассматри-
валась в контексте проблемы социально-ответственного подхода субъектов 
предпринимательской деятельности, хотя она выражает сущностные особенно-
сти предпринимательской деятельности как таковой и способна выступать ос-
новой как регулирования, так и саморегулирования в достижении целей гармо-
низации соответствующих интересов, а именно – предпринимательского риска. 

В отсутствие единой для отрасли законодательства легальной дефиниции 
определение риска остается областью доктринальных интерпретаций, что со-
здает сложности в выработке более или менее  единообразного подхода к  рас-
крытию сущности  отдельных разновидностей гражданско-правовых рисков. В 
современной литературе прослеживается тенденция, когда любой волевой по-
веденческий акт в сфере гражданско-правового регулирования рассматривается 
как обладающий рисковым характером постольку, поскольку существует не-
определенность в результате тех фактических отношений, в которые вступают 
субъекты гражданского оборота, стремясь достичь своих целей. В то же время 
правовой риск связывается с возможностью неполучения прибыли или иного 
невыгодного отклонения от ожидаемого правового результата, а также деятель-
ности экономического субъекта как таковой.  

Наиболее отвечающим целям правового регулирования представляется 
рассмотрение риска с позиции функционального назначения в механизме граж-
данско-правового регулирования1.  

Анализ действующего законодательства и взглядов цивилистов позволяет 
выявить следующие функции риска, раскрывающие его назначение в граждан-
ском  праве:  

1) способ разрешения конфликта  равных интересов  путем  оставления  
на имущественной сфере определенного лица неблагоприятных  последствий, 
связанных с недостижением или умалением его интереса;  

2) механизм воздействия на поведение участников гражданско- правовых 
отношений в процессе осуществления ими своих интересов.  
                                                            
1В рамках общефилософского  методологического подхода «функция» рассматривается  как 
«форма воздействия предмета, вещества или явления на другие предметы, вещества и явле-
ния». (Тугаринов В.П. Философия сознания. – М., 1971. – С.171). Функциональный подход 
дает возможность исследовать взаимодействие различных элементов внутри более сложного 
образования, которое рассматривается как система, выявить соподчиненные задачи, осу-
ществляемые каждым элементом по отношению к иным элементам и системе в целом. 
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Данные функции реализуются или непосредственным закреплением рис-
ков в нормах права или через косвенные правовые механизмы распределения  
неблагоприятных последствий, связанных с недостижением (умалением) юри-
дически значимых интересов. Последние, по нашему мнению, следует рассмат-
ривать как интересы, признаваемые правом и обеспеченные средствами их 
осуществления (субъективное право, законный интерес). Наличие рисков сти-
мулирует управленческую деятельность субъекта, направленную на их мини-
мизацию.  

Риск в гражданском праве выражает ситуацию возможного умаления ин-
тереса конкретного субъекта вопреки определенной цели (интереса), ради кото-
рой  данный субъект вступает в гражданско-правовые отношения и наделяется 
правами. Субъектом риска в каждом конкретном случае является лицо, чей 
юридически значимый интерес может в типичной ситуации претерпеть умале-
ние под воздействием негативных обстоятельств и факторов, и вопреки направ-
ленности его интереса. Несение риска является специфической обязанностью, 
определенной законом или договором, которая характеризует меру должного 
поведения при осуществлении собственного интереса его субъектом. Представ-
ленные характеристики риска в гражданском праве позволяют сделать вывод, 
что по своей сущности риск выступает условием осуществления наличного и 
действительного юридически значимого интереса, выраженного  правом или 
законным интересом. При этом риск выражает негативную вероятность его 
умаления. Умаление юридически значимого интереса может выражаться в пре-
кращении или ограничении субъективного права, невозможности его осу-
ществления, возникновения субъективной обязанности претерпеть лишения в 
имущественной сфере, ограничении или невозможности защиты законного ин-
тереса, влекущими негативное изменения имущественной сферы. 

Автономия воли субъекта как принцип гражданского законодательства 
обуславливает осуществление любого правомерного юридически значимого 
интереса, включая и интерес предпринимателя. Вместе с тем, свобода в праве 
связана с той или иной степенью правового воздействия на поведение участни-
ков отношений,  вследствие чего она, как исходное условие выбора целей и 
средств реализации интересов имеет конкретные формы1. Степень правового 
воздействия выражает оценку в праве меры допустимой свободы. Создавая и 
поддерживая общие условия для осуществления предпринимательской дея-
тельности, законодатель учитывает необходимость определения меры допусти-
мого в поведении конкретного субъекта права. Как отмечалось, в функциональ-
ном аспекте риск в праве всегда обусловлен необходимостью разрешения опре-
деленного конфликта интересов, не связанного с ответственностью – прием, к 
которому законодатель обращается при  регулировании гражданско – правовых 
отношений.  
                                                            
1В общесоциологическом аспекте свобода выступает способом, фактором реализации выбора 
средств, целей, решений, а риск отражает ситуацию выбора в условиях свободы, когда выбор 
может не привести к ожидаемому результату.( Альгин А.П. Риск: сущность, функции, детер-
минация, разновидности, методы оценки (социально – философский анализ) .Дис…докт. фи-
лософ. наук – М.: АОН, 1990 - С.69.) 
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Функционально предпринимательский риск представляет собой способ 
определения границ, за пределами которых автономно действующий субъ-
ект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, вынужден пре-
терпеть умаление своего интереса в силу преодоления возможного суще-
ственного конфликта его интереса с интересами  иных  субъектов.  

На основании изложенного, предпринимательский риск - это совокуп-
ность условий и факторов, вытекающих из законодательно установленных 
требований к предпринимательской деятельности, которые при ее нормаль-
ном осуществлении способны повлечь умаление имущественной сферы 
предпринимателя. Предпринимательский риск детерминируется публично–
правовым воздействием на цели и способы осуществления предприниматель-
ской деятельности, определяет границу свободы автономного поведения 
участника гражданских правоотношений, за которой находится сфера общих, 
публичных интересов, где цель извлечения прибыли не может являться при-
оритетной и защищаемой правом. Такой подход к определению предприни-
мательского риска позволяет, по нашему мнению, объяснить специфический 
характер осуществления  предпринимателем интереса «на свой риск», в от-
личие от действующих таким же образом иных субъектов гражданского обо-
рота.  

Гражданское право, основываясь на принципе справедливости, способ-
но минимизировать возможности того, что могло бы устранить или сделать 
формальным механизм достижения интересов участников оборота. Так, при 
распределении рисков юридическое равенство участников гражданско-
правовых отношений не может поддерживаться без учета различий в их эко-
номических и организационных возможностях и характере деятельности. 
Сущностные особенности предпринимательского риска должны учитываться 
как законодателем в процессе регулирования гражданских правоотношений с 
участием предпринимателей, так и самими предпринимателями в рамках са-
морегуляционных механизмов. Так, создавая нормативные условия для осу-
ществления предпринимательской деятельности, законодатель не должен 
«перераспределять» предпринимательской риск, возлагая его на иных участ-
ников гражданского оборота, реализующих в нем интересы, не связанные с 
извлечением прибыли, поскольку это означало бы существенное нарушение 
баланса интересов. В то же время, принимая управленческие решения по ми-
нимизации соответствующих рисков, предприниматель вынужден учитывать 
социально-значимые интересы. Иными словами, избегая рисков, предприни-
матель обеспечивает социально-значимые интересы и активно воздействует 
на различные сферы общественных отношений. Например, риски, связанные 
с производственной деятельностью, в том числе вредными воздействиями 
такой деятельности на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, сти-
мулируют интерес предпринимателей к поиску инновационных технологий, 
разработке и внедрению результатов научных исследований; проведению 
мероприятий по предотвращению негативных последствий такой деятельно-
сти и т.д.  
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Рассмотренные функциональные и сущностные особенности понятия 
«предпринимательского риска» свидетельствуют о наличии в гражданском 
законодательстве механизма, могущего выполнять стимулирующую роль для 
социально-ответственного поведения субъектов предпринимательской дея-
тельности. Однако, как представляется, отсутствие четкого представления о 
сущности данного понятия в гражданском законодательстве препятствует ре-
ализации его подлинного потенциала. Вместе с тем, нельзя не согласиться с 
Д. Клучи в том, что «чем меньше непредсказуемого оставляет система зако-
нодательства в области коммерческих (и, заметим, в целом предпринима-
тельских  - М.Н.)  взаимоотношений, тем более успешно они развиваются»1.  

В заключение еще раз отметим, что создание условий для формирова-
ния социально-ответственного поведения субъектов предпринимательской 
деятельности зависит и от того, насколько целенаправленно и последова-
тельно эта идея выражается законодателем в нормах, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность, и от степени осознания такого поведе-
ния как необходимого самими участниками.  
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Традиционно в качестве главных целей правового регулирования конку-
ренции и монополии называют обеспечение эффективности рыночной эконо-
мики и предпринимательства на основе конкуренции при наличии государ-
ственного контроля за монополиями, а также защиту публичных экономиче-
ских интересов, в том числе интересов потребителей продукции. 

Большинством исследователей указанных правоотношений конкуренция 
рассматривается, как противоядие от частной власти, угрожающей основам де-
мократического общества1.  

Варламова А.Н. отмечает, что становление полноценной конкурентной 
среды на товарных рынках является непременным условием развития рыноч-
ных отношений, достижения экономической эффективности производства, ка-
чественного удовлетворения растущих потребностей потребителей товаров и 
услуг. Конкуренция  позволяет снизить издержки и улучшить качество произ-
водимой продукции2.  

Тотьев К.Ю. выделяет в конкуренции функции социального регулятора и 
отмечает, что конкуренция является предпосылкой реализации прав потребите-
лей (например, права на выбор товаров (работ, услуг) или на получение инфор-
мации)3. Автор, в поддержку своих выводов, приводит следующее определение 
из словаря Брокгауза и Ефрона: «…В области производства и обмена свободная 
конкуренция, несомненно, приводит ко многим благотворным результатам. 
Благодаря ей, предприимчивость и хозяйственная энергия отдельных лиц до-
стигает maximum'a своего напряжения. Под угрозой разорения, в случае победы 
конкурента, каждый производитель, естественно, должен напрягать все силы, 
чтобы усовершенствовать технику производства, уменьшить его стоимость и 
расширить сбыт своих продуктов... Вообще конкуренция имеет тенденцию по-
нижать цены товаров, что следует признать большой выгодой для потребите-
ля»4.   

Ряд ученых при анализе конкурентного права обозначают его определен-
ную этическую, духовно-нравственную основу, цель, природу, функцию. В ис-
следованиях было отмечено, что осознание этических основ конкурентного 
права способствует развитию правосознания в области регулирования конку-
ренции, монополии, хозяйственной деятельности в целом, формированию пред-
ставлений о правомерных и неправомерных действиях в данной области не 

                                                            
1Конкурентное право России: учебник / Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, И.В. Башлаков-
Николаев и др.; отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич; Нац. исслед. ун-
т «Высшая школа экономики». – 2 изд., перераб. и доп. - М.: Издат. дом Высшей школы эко-
номики, 2014. – с. 22.  
2Варламова А.Н. Конкурентное право России. – М: ИКД «Зерцало-М», 2008.  
3Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов конку-
ренции и монополий): учебник для вузов. – М., 2003. – с. 22. 
4Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов конку-
ренции и монополий): учебник для вузов. – М., 2003. – с. 19.  
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только как законных или незаконных, но и морально и этически оправдывае-
мых или порицаемых обществом1.  

Таким образом, научной мыслью уже давно воспринята идея, что понятия 
«конкуренция», «конкурентное право», «антимонопольное законодательство» 
нельзя рассматривать в каком-то одном ключе: экономическом, социальном 
или правовом. Это комплексные многогранные понятия, которые включают в 
себя не только традиционные идеи поддержки и защиты предпринимательства, 
развития рынка, общественного прогресса, но и теорию общественного блага, 
обеспечение интересов потребителя.    

В качестве подтверждения можно привести данные статистики. Напри-
мер, исследования, проведенные Федеральной антимонопольной службой (да-
лее также — ФАС России) в 2010 году в отношении пассажирских авиаперево-
зок показали, что конкуренция в сфере пассажирских авиаперевозок дает воз-
можность снизить цену единицы услуги (перевозки одного пассажира на фик-
сированное расстояние) на 17–20% в сравнении с ценой на аналогичную услугу 
авиаперевозчика-монополиста2. 

Подтверждением общественной значимости антимонопольного регулиро-
вания  служит и тот факт, что основные принципы конкурентного права за-
креплены в Конституции Российской Федерации. Часть 1 статьи 8 устанавлива-
ет, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности. Особо важна для 
антимонопольного законодательства статья 34, устанавливающая права и сво-
боды человека и гражданина в экономической сфере. Согласно данной статье 
каждый гражданин имеет право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской деятельности. При этом не допус-
кается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недоб-
росовестную конкуренцию.  

Конкурентная экономика в России повторно начала складываться с нача-
ла 90-х годов и естественно ее развитие столкнулось с целой массой проблем, 
начиная от монополизации рынка и преобладания на нем естественных и госу-
дарственных монополистов и заканчивая отсутствием правового обеспечения 
появившихся новых правовых явлений, в том числе и в области антимонополь-
ного регулирования.   

Однако российскому праву за эти годы удалось во многом преодолеть 
большинство проблем в исследуемом вопросе: 

- нормативно закреплены основные институты конкурентного права. На 
настоящий момент вступил в силу так называемый 4-й антимонопольный па-
                                                            
1Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. Правовое регулирование кон-куренции и мо-
нополии в Российской Федерации: курс лекций / под ред. С.В. Запольского. М.: Российская 
академия правосудия, Статут, 2010. – с. 28. 
2Конкурентное право России: учебник / Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, И.В. Башлаков-
Николаев и др.; отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич; Нац. исслед. ун-
т «Высшая школа экономики». – 2 изд., перераб. и доп. - М.: Издат. дом Высшей школы эко-
номики, 2014. – с. 24. 
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кет1, которым внесены изменения в Федеральные законы «О защите конкурен-
ции», «О естественных монополиях», КоАП РФ. Можно констатировать, что в 
Российской Федерации осуществлена наиболее подробная правовая регламен-
тация вопросов антимонопольного регулирования на национальном уровне, что 
отличает его от аналогичного зарубежного опыта2; 

- сложилась целая система антимонопольных органов с большим кругом 
полномочий и функционалом. Федеральная антимонопольная служба и ее тер-
риториальные органы вправе привлекать к двум видам ответственности (адми-
нистративной и в рамках Федерального закона «О защите конкуренции»), со-
гласовывают большой объем сделок между монополистами, приостанавливают 
торги, обращаются в суд, осуществляют сбор доказательств при производстве 
дел и т.д3. На данный момент деятельность антимонопольных органов по сте-
пени влияния на предпринимательскую деятельность может сравниться с нало-
говыми органами. По данным исследований общероссийской общественной ор-
ганизации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» в России самая значительная численность 
антимонопольного органа (более трех тысяч сотрудников) и превышающее 
другие страны количество антимонопольных дел; 

-  сформировалась судебная практика применения антимонопольного за-
конодательства. При этом обобщение судебной практики ведется и на уровне 
самой Федеральной антимонопольной службы. Согласно последним изменени-
ям в Федеральный закон «О защите конкуренции» будет создан коллегиальный 
орган федерального антимонопольного органа, в функции которого входит рас-
смотрение материалов изучения и обобщения практики применения антимоно-
польными органами антимонопольного законодательства и дача разъяснений 
по вопросам его применения.    

Без сомнения указанные положительные тенденции затронули не только 
бизнес, но и права обычных потребителей.  

Особенно важную роль для защиты интересов граждан имеют меры по 
борьбе с недобросовестной конкуренцией.   

Так, согласно исследованиям НП «Содействие развитию конкуренции» 
по-прежнему высоко оценивается работа ФАС по осуществлению контроля в 
сфере рекламы. Почти 80% опрошенных поддерживают предложение по рас-
пространению института предупреждения на нарушения в сфере рекламы. При 
этом, не нашло поддержки (73%) предложение о передаче функций контроля за 
реализацией закона о рекламе органам местного самоуправления4. 

                                                            
1Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2Так, для стран Европейского экономического сообщества характерно наднациональное регу-
лирование вопросов конкурентного права: Римский договор от 01.01.1958, акты Еврокомис-
сии и Европейского суда.    
3По состоянию на 2013 год количество дел по картелям в России составляло 292, тогда как в 
США всего 16.   
4Доклад «Анализ ключевых направлений деятельности ФАС России по итогам 2013-2014 г.г.». 
Москва. 2015. 
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Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ разделил составы недобросо-
вестной конкуренции на отдельные статьи. Теперь в законодательстве детально 
прописаны наиболее часто встречающиеся формы недобросовестной конкурен-
ции. В частности, установлены запреты на недобросовестную конкуренцию в 
семи формах: дискредитация; введение в заблуждение; некорректное сравне-
ние;  приобретение и использование исключительного права на средства инди-
видуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ 
или услуг; незаконное использование результатов интеллектуальной деятельно-
сти; создание смешения; незаконное получение, использование или разглаше-
ние информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну. Перечень как и ранее является открытым. 

Указанные формы не являются чем то новым для российской юриспру-
денции. Можно с уверенностью заявить, что законодатель учел и формализовал 
уже имеющуюся положительную практику рассмотрения дел по недобросо-
вестной конкуренции. 

Примером такой положительной практики деятельности антимонополь-
ных органов может служить  дело ФАС России № 3-5-12/00-08-15 по признакам 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе по факту рас-
пространения ОАО "МТС" рекламы тарифной опции "МТС Планшет Mini" в 
январе - марте 2015 года на федеральных телеканалах1. По результатам рас-
смотрения дела комиссия ФАС России признала ненадлежащей распростра-
нявшуюся в январе - марте 2015 года на федеральных каналах рекламу тариф-
ной опции «МТС Планшет Mini». В качестве главного довода в решении указа-
но о том, что в случае, когда условия, являющиеся существенной информацией 
для потребителей, отсутствие которой способно обмануть их ожидания, сфор-
мированные рекламой, формально присутствовали в рекламе, однако форма 
представления сведений такова, что данная информация не может быть вос-
принята потребителями, следует признавать, что данные сведения не были до-
ведены для неопределённого круга лиц надлежащим образом, в связи с чем по-
требитель фактически не получил предусмотренную законом информацию.  

Другим примером деятельности ФАС России в интересах потребителей 
может служить дело № 1-14-52/00-08-14 по заявлению ОАО «ДИКСИ ГРУПП», 
ЗАО «ДИСКОНТцентр», ЗАО «ДИКСИ Юг», ЗАО «ДИКСИ Логистик», вхо-
дящих в одну группу, в отношении незаконного использования принадлежащих 
им товарных знаков целым рядом организаций розничной торговли2.  

Результатом антимонопольного разбирательства стало признание в дей-
ствиях организаций розничной торговли факта незаконного использования 
коммерческого обозначения «Диксика», сходного до степени смешения с заре-
гистрированными товарными знаками.  

Примечательна аргументация, использованная антимонопольными орга-
нами. При проведении экспертизы о сходстве словесных обозначений 
«ДИКСИ» и «ДИКСИКА» было установлено, что 40 % респондентов смогли бы 
                                                            
1Электронный журнал «Юрист компании». 
2ЮСС «Система Юрист». 
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перепутать и по ошибке зайти в магазин «ДИКСИКА», если первоначально со-
бирались пойти в «ДИКСИ». В решении указано, что действия Обществ 
направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности 
над Заявителями, так как, используя коммерческое обозначение, сходное до 
степени смешения с товарными знаками Заявителей, которые приобрели разли-
чительную способность у потребителя за счет рекламных компаний, Общества 
снизили издержки, связанные с продвижением на товарный рынок собственных 
услуг розничной торговли.  

Арбитражная практика в этой области не менее многочисленна.  
Например, компания (ООО «РосМасло») продавала спрэд под наимено-

ванием «масло сливочное “Крестьянское”»1. По результатам лабораторных ис-
следований было установлено, что товар не соответствует ГОСТ Р 52969-2088 
«Масло сливочное» и не может называться маслом. Изготовитель необоснован-
но указывал это на упаковке.  

Антимонопольный орган заявил в суде, что компания вводит потребите-
лей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества своей 
продукции в нарушение пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона «О 
защите конкуренции».  

При рассмотрении спора суды отметили, что направленность на получе-
ние преимуществ при осуществлении ООО «РосМасло» предпринимательской 
деятельности, в данном случае, выражена в привлечении покупательского 
спроса к продукции общества за счет указания на упаковке масла несоответ-
ствующей действительности информации, при этом у заявителя возникает воз-
можность увеличить размер получаемой прибыли, так как объем затрат на про-
изводство товара уменьшается, а объем товара увеличивается2. 

В указанной связи представляют интерес и положения  постановления 
Пленума ВАС РФ от 08.10.12 № 58 «О некоторых вопросах практики примене-
ния арбитражными судами Федерального закона «О рекламе». В указанном по-
становлении сделан вывод, что недопустимо проводить сравнение с конкурен-
том или его товаром, используя слова «лучший», «первый», «номер один» и т. 
д., но при этом не указывая конкретные характеристики сравнения, имеющие 
объективное подтверждение.  

На данный момент указанные выводы высшей судебной инстанции за-
креплены уже нормативно в статье 14.3 Федерального закона «О защите конку-
ренции».  

Приведенные примеры демонстрируют, что реализация норм конкурент-
ного права не только, а во многом даже не столько, направлена на защиту прав 
субъектов предпринимательских отношений, сколько на защиту прав граждан.  

В качестве подтверждения можно привести слова профессора Пугинского 
Б.И. хоть и не относящиеся напрямую к конкурентному праву, но отражающие 
одну из главных тенденций экономического оборота: «Торговая революция 
привела и к другим замечательным результатам. Появление оптовых посредни-
                                                            
1Электронный журнал «Юрист компании». 
2Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.06.12 по делу № А70-8082/2011. 
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ков в качестве мощной самостоятельной силы позволило сломить диктат про-
изводителей над потребителями…Оптовые посредники, исходя из целей увели-
чения собственной прибыли, обеспечили решающее влияние интересов потре-
бителей на развитие производства. Они добились непрерывного совершенство-
вания товаров, улучшения качества, расширения ассортимента для удовлетво-
рения запросов покупателей»1. 

Одной из целей предпринимательского права является обеспечение соци-
ально-экономических интересов общества. Это в полной мере относится и к 
конкурентному праву.  

Без регламентации вопросов конкурентного права в настоящий момент 
нельзя представить ни одну область предпринимательской деятельности. Вар-
ламова А.Н. отмечает, что «…помимо Закона о защите конкуренции «конку-
рентные аспекты» все больше проникают непосредственно в законы, основопо-
лагающие для того или иного отраслевого рынка. В качестве таковых, прежде 
всего, следует отметить Законы «Об электроэнергетике» и «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности»»2. 

Без сомнения антимонопольное регулирование в России далеко от со-
вершенства. Это особо ярко проявилось в процессе общественного обсужде-
ния четвертого антимонопольного закона3. Принимая во внимание замечания 
бизнес-сообщества и исследователей в области предпринимательского права, 
хотелось бы высказать некоторые собственные выводы в отношении имею-
щихся недостатков антимонопольного регулирования: 

- частота изменений антимонопольного законодательства. Помимо че-
тырех глобальных изменений, процесс внесения поправок и дополнений в 
основные законодательные акты происходят регулярно. Все это порождает 
ощущение нестабильности правового регулирования; осложняет процесс 
овладения знаниями; 

- среди большого количества антимонопольных дел процент действи-
тельно значимых для экономики и потребителя процессов крайне мал. Мож-
но предположить, что зачастую создается лишь видимость активности госу-
дарственного регулирования экономики в данной области; 

- постоянное ужесточение административных процедур в отношении 
предпринимателей, в том числе малого (среднего) сектора. С одной стороны 
только ленивый в органах власти не рассуждает о поддержке малого (средне-
го) предпринимательства, с другой – оно подвергается постоянным «гонени-
ям», в том числе со стороны антимонопольных органов4; 
                                                            
1Пугинский Б.И.  Коммерческое право России : учебник для высш. юрид. заведений/ Б. И. 
Пугинский; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. -2-е изд.. -М.: Зерцало, 2008. 
2Варламова А.Н. Отраслевой аспект в конкурентном праве // Конкурентное право. 2015. № 3.   
3См., например, доклад Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Ко-
му и зачем нужен 4-й антимонопольный пакет». Москва. 2013.  
4Например, был выявлен картель (согласованные действия) индивидуальных предпринимате-
лей Автономовой Е.В. и Кошечкина И.С. в виде установления одинаковой цены в 50 руб. за 
прокат надувных батутов на пл. Ленина в г. Горно-Алтайск (доклад Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» «Кому и зачем нужен 4-й антимонопольный пакет». 
Москва. 2013).  
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- достаточно жёсткие рамки для признания поведения хозяйствующего 
субъекта правомерным. Анализ исключений из оснований для признания по-
ведения хозяйствующего субъекта монополистической деятельностью, пока-
зывает, что шанс одобрения твоего поведения достаточно мал. Фактически 
хозяйствующему субъекту придется доказать, что его деятельность не только 
не устраняет конкуренцию (не нарушает права третьих лиц), но и носит ин-
новационный характер. Очевидно, что в большинстве случаев деятельность 
хозяйствующих субъектов, формально подпадающая под признаки монопо-
листической деятельности (злоупотребление доминирующим положением, 
антиконкурентные соглашения, согласованные действия), повлечет привле-
чение к ответственности1; 

- значительный объем сделок подлежит согласованию антимонополь-
ными органами, что можно расценить как излишние административные барь-
еры для бизнеса.   

В завершении необходимо отметить, что даже несмотря на наличие 
проблем с нормативным регулированием, а также воплощением идей законо-
дателя на практике, конкурентное право выступает необходимым регулято-
ром социально-экономических отношений. Без создания четкой и структури-
рованной системы антимонопольного законодательства невозможно себе 
представить современное предпринимательское право.     
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1Антимонопольные органы могут привлечь, по сути, к ответственности дважды: в рамках 
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Сбежнев В.А.1 
Обеспечение социальной справедливости при налогообложении 

 физических лиц 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обеспечения социальной 
справедливости при налогообложении доходов и имущества физических 
лиц. Исследована связь конституционных принципов со справедливостью 
налогообложения. Проанализированы изменения в налоговом законодатель-
стве, а также проблемы, возникающие в правоприменительной практике. 

Ключевые слова: налог, физические лица, проблемы, налоговая ре-
форма, социальная справедливость. 

 
Налоги оказывают существенное влияние на общество. Посредством 

установления, введения и взимания налогов государство не только форми-
рует бюджетные доходы, но и регулирует социально-экономические про-
цессы2. Кроме того, налоги выполняют и иные функции3, среди которых 
особое значение имеет социальная. 

Реализация социальной функции налогов предполагает обеспечение 
социальной справедливости посредством их взимания. При этом особое 
значение имеют принципы, закрепленные в Конституции РФ и Налоговом 
кодексе РФ4, а также эффективность налоговой системы. 

В ст. 57 Конституции РФ закреплен принцип всеобщности налогооб-
ложения. Реализация указанного принципа является необходимым условием 
эффективного выполнения налогами своих функций. Одновременно с этим 
всеобщность налогообложения предопределяет социальную справедливость 
в налоговой сфере, поскольку уплата налогов всеми лицами без исключения 
является следствием их равенства (исполнения всеми, предусмотренных за-
коном обязанностей, участие всех членов общества в финансовом обеспече-
нии деятельности государства и муниципальных образований и т.д.). Тес-
ную связь принципов всеобщности, равенства и справедливости отмечают 
многие исследователи5. Значение указанных принципов неоднократно разъ-
                                                            
1Сбежнев Владимир Алексеевич, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
МГПУ, кандидат юридических наук. 
2Химичева Н.И. Налоги как основной источник бюджетов: актуальные вопросы правового 
реформирования // Налоги, 2014, № 1. 
3См., например: Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М. Юрист. 2003. С. 35-
44; Химичева Н.И. Налоги как основной источник бюджетов: актуальные вопросы правового 
реформирования // Налоги, 2014, № 1. 
4Сбежнев В.А. Принципы налогообложения в правовых позициях Конституционного суда РФ 
//  Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: 
Материалы ежегодной научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича Ру-
динского. 25 апреля 2013 года. М.: 2013. 
5Вилесова О.П., Казакова А.В. Основные начала законодательства о налогах и сборах как 
нормы прямого действия в судебной практике // Законодательство. М., 2001, № 11. С. 44; Па-
рыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право Российской Федерации. Ростов н/Д. 2002.  С. 77-
79; Землин А.И. Налоговое право. 2005. С.35; Налоги и налогообложение: учеб. пособие / Е. 
Ю. Жидкова. М. Эксмо. 2009. С 18. 
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яснялось Конституционным Судом РФ1.   
Справедливость в налоговой сфере можно рассматривать как часть 

социальной справедливости и как один из способов обеспечения такой 
справедливости. Налогообложение является справедливым, если учитывает 
состояние общества и фактическое распределение материальных благ меж-
ду его членами. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что социальная справедливость и 
эффективность налоговой системы «идут рука об руку». Построение эффек-
тивной налоговой системы, в полной мере удовлетворяющей потребностям 
государства и общества, невозможно без обеспечения социальной справед-
ливости при взимании налогов. Налогообложение должно соответствовать 
особенностям общества и создавать стимулы для его развития.  

Вопрос обеспечения социальной справедливости затрагивает все сфе-
ры налогообложения. Однако особо остро он встает применительно к нало-
гообложению физических лиц. 

В условиях рыночной экономики физические лица имеют право осу-
ществлять предпринимательскую деятельность. В связи с этим налогообло-
жение дифференцируется с учетом статуса физического лица и вида дея-
тельности, от которой получен доход, целей использования имущества. 

Наибольший интерес представляет налогообложение доходов физиче-
ских лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, а также 
принадлежащего им имущества. 

В сфере налогообложения доходов физических лиц одним из актуаль-
ных вопросов является введение прогрессивной шкалы налогообложения2. 
Справедливость такой системы налогообложения у большинства исследова-
телей не вызывает сомнений, однако вопрос о возможности ее введения 
оказывается неоднозначным. Так в письме Министерства финансов РФ от 4 
декабря 2015 г. № 03-05-06-01/70846 указывается на нецелесообразность 
введения такой системы в России. Препятствиями для этого является угроза 
роста теневой занятости и снижения поступлений в бюджетную систему РФ 
вследствие усложнения механизма декларирования доходов и уплаты нало-
га на доходы физических лиц. По мнению финансового ведомства, дей-
ствующая система обложения налогом на доходы физических лиц «позволя-
ет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как нало-
гоплательщиков, так и бюджетной системы Российской Федерации»3. 

Таким образом, введение прогрессивного налогообложения доходов 
физических лиц возможно только в случае адекватных изменений в налого-
вой системе. В первую очередь это касается прозрачности деятельности 
                                                            
1Например: постановления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П; от 24 фев-
раля 1998 г. № 7-П; от 12 октября 1998 г. № 24-П; от 23 декабря 1999 г. № 18-П; от 30 января 
2001 г. № 2-П. // СЗ РФ. 1996. № 16. Ст. 1909; СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1242; СЗ РФ. 1998. № 
42. Ст. 5211; СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 353; СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 701. 
2См., например: Попов В.И. Налог с доходов физических лиц как инструмент государствен-
ного регулирования экономики в России и за рубежом: автореф. дис. ... к.э.н. М., 2003 C. 9. 
3Письмо Министерства финансов РФ от 4 декабря 2015 г. № 03-05-06-01/70846. 



150 
 

налогоплательщиков, эффективности налогового контроля и противодей-
ствия налоговой преступности.  

Заметим, что установление прогрессивной шкалы налогообложения тре-
бует существенного изменения механизма налогообложения доходов физиче-
ских лиц, включая и систему налоговых вычетов. 

Применение налоговых вычетов играет существенную роль в обеспече-
нии социальной справедливости при налогообложении доходов физических 
лиц.  

Предусмотренная Налоговым кодексом РФ система налоговых вычетов 
(ст. 218 – 221 НК РФ) постоянно претерпевает изменения. Так, например, с 
начала 2012 г. был отменен стандартный налоговый вычет 400 рублей, преду-
сматривавшийся подп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ. Одновременно с этим увеличива-
лись вычеты для лиц, на обеспечении которых находится ребенок, предусмот-
ренные подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ1. Государство сократило поддержку мало-
имущих в пользу поддержки лиц, на обеспечении которых находятся дети. В 
2013 году существенные изменения претерпела ст. 220, устанавливающая иму-
щественные налоговые вычеты2. На протяжении нескольких лет в НК РФ появ-
лялись новые виды вычетов3, происходили другие изменения4. 

Следует отметить, что, реформируя систему налоговых вычетов по нало-
гу на доходы физических лиц, законодатель стремится адаптировать их к со-
стоянию общества на основе опыта их применения и обеспечить более эффек-
тивную реализацию государственной политики. 

С начала этого года подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ действует в новой редак-
ции5. Получатели вычета теперь разделены на две группы: 

- родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель; 
- опекун, попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного 

родителя. 
                                                            
1Федеральный закон от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации "О статусе су-
дей в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации" // СЗ РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6731.  
2Федеральный закон от 23.07.2013 N 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ, 29.07.2013, N 30 (Часть I), ст. 4045. 
3Федеральный закон от 25 ноября 2009 № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ, 30.11.2009, № 48, ст. 5731; Федеральный закон от 28 ноября 
2011 № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «Об инвестиционном товариществе» // СЗ 
РФ, 05.12.2011, « 49 (ч. 1), ст. 7014; Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 420-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» //СЗ РФ, 30.12.2013, № 52 
(часть I), ст. 6985. 
4Например: Федеральный закон от 29 ноября 2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 01.12.2014, № 48, ст. 
6663. 
5Федеральный закон от 23 ноября 2015 № 317-ФЗ «О внесении изменения в статью 218 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 30.11.2015, № 48 (часть I), ст. 
6683. 



151 
 

Суммы вычетов устанавливаются для каждой группы отдельно. При этом 
увеличена сумма вычета на ребенка-инвалида с 3 000 рублей до 12 000 и 6 000 
рублей (каждой из названных групп соответственно). 

Кроме того увеличена сумма дохода налогоплательщика за налоговый 
период, при превышении которой вычет ему не предоставляется с 280 000 руб-
лей до 350 000 рублей. 

Заметим, что социальное значение вычета предопределяется не только его 
величиной, но и условиями его предоставления, в том числе и лимитом дохода 
налогоплательщика, при превышении которого вычет не предоставляется. 
Установленный лимит 350 000 рублей распространяется на всех налогопла-
тельщиков независимо от количества детей, находящихся на их обеспечении (в 
то время как предоставляемая сумма вычета зависит от того, каким по счету яв-
ляется ребенок). 

Государство постоянно предпринимает меры к совершенствованию нало-
гообложения доходов физических лиц, однако в правоприменительной практи-
ке остается немало проблем. Например, в ряде случаев возникают проблемы, 
связанные с подтверждением права на указанные вычеты, необоснованным 
требованием налоговых агентов многократно подавать заявление на вычет1 и 
др. В науке рассматривается вопрос о предоставлении вычетов не только в от-
ношении находящегося на обеспечении ребенка, но и иных иждивенцев2. Спра-
ведливо отмечается, что «размер стандартных вычетов целесообразнее привя-
зать к прожиточному минимуму либо к минимальному размеру оплаты труда»3. 

Немало спорных моментов связано и с иными видами вычетов по налогу 
на доходы физических лиц. Например, имущественные вычеты, предусмотрен-
ные подп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, предоставляются в связи с приобретением 
(строительством) недвижимого имущества в установленных пределах (2 млн и 
3 млн рублей соответственно) и не зависят от стоимости самого имущества. То 
есть предоставляются также в связи с приобретением дорогостоящего имуще-
ства, относимого к престижному потреблению. 

 Итак, обеспечение социальной справедливости при налогообложении 
доходов физических лиц связано с рядом важных и пока не решенных проблем. 
Их решение требует не только изменения налогового законодательства, но и 
совершенствования системы налогового администрирования, поскольку несо-
вершенство названной системы в значительной степени сковывает возможно-
сти государства по реформированию налогообложения. 

Немало вопросов, связанных с социальной справедливостью, возникает 
при налогообложении имущества физических лиц, не используемого в пред-
принимательских целях. 

В последние годы законодательство существенно изменило налогообло-
жение имущества. Так, например, с начала 2014 года в отношении дорогих ав-
                                                            
1Лермонтов Ю.М. Налоговый кодекс РФ. Глава 23 «Налог на доходы физических лиц: новше-
ства 2007 года» (постатейный). М., Редакция «Российской газеты», 2007; Климова М.А. 
Налоги для физических лиц: порядок уплаты. М.,: Библиотечка РГ. C. 42. 
2Сбежнев А.А. Социальные аспекты налоговых вычетов. Финансовое право, 2005, № 8. 
3Там же. 
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томобилей транспортный налог исчисляется с учетом повышающих коэффици-
ентов, предусмотренных п. 2 ст. 362 НК РФ1. С 1 января 2015 года вступила в 
силу глава 32 НК РФ, регулирующая налог на имущество физических лиц2. 

Увеличение фискальной нагрузки на престижное потребление стало оче-
редным шагом на пути обеспечения социальной справедливости при налогооб-
ложении физических лиц. Особенности налогообложения престижного потреб-
ления неоднократно разъяснялись финансовым ведомством3. Следует отметить, 
что реформируя налогообложение престижного потребления с целью обеспече-
ния социальной справедливости, государству приходится решать и сопутству-
ющие проблемы (противодействие уклонению от уплаты налогов4 и др.). 

Уклонение от уплаты налогов сводит «на нет» попытки государства по-
строить справедливую систему налогообложения и создает социальную напря-
женность. 

Большое значение в обеспечении справедливости налогообложения иму-
щества физических лиц играют нормативные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований и городов федерального значения. В та-
ких актах система льгот по имущественным налогам может быть расширена с 
учетом территориальных особенностей5. 

Следует отметить, что посредством обложения имущества государство 
реализует еще одну важную функцию налогов: подавление чрезмерного накоп-
ления налогоплательщиками имущества и поддержание его экономического 
оборота. Налогоплательщик владеет только тем имуществом, которое может 
содержать. Это особенно актуально для налогообложения земельных участков 
и жилых помещений. В этом контексте обеспечение социальной справедливо-
сти при налогообложении имущества приобретает первостепенное значение. 
Налоговое бремя должно распределяться с учетом минимально необходимого 
имущества для жизни человека, учитывать возможную утрату источника дохо-
да гражданина или его трудоспособности. 

Следует отметить, что ст. 403 НК РФ предусматривается уменьшение 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. Например, налоговая 
база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры (п. 3 ст. 403 НК РФ). 

                                                            
1Федеральный закон от 23 июля 2013 № 214-ФЗ «О внесении изменений в статью 362 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 
4047. 
2Федеральный закон от 04 октября 2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц» // СЗ 
РФ, 06.10.2014, № 40 (Часть II), ст. 5315. 
3Письма Министерства финансов РФ от 4 декабря 2015 г. № 03-05-06-01/70846; от 10 декабря 
2015 г. № 03-01-11/72351.  
4См., например: письмо Министерства финансов РФ от 29 апреля 2015 г. № 03-05-06-
01/24895. 
5См., например: письма Министерства финансов РФ от 21 января 2016 г. N 03-05-06-02/2074; 
от 21 января 2016 г. N 03-05-06-02/2078. 
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Анализ изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ в части реформи-
рования налогообложения доходов и имущества физических лиц позволяет 
сделать вывод, что основными приоритетами реформы являются: 

- повышение справедливости распределения налогового бремени; 
- адаптация налогового законодательства к изменениям, происходящим в 

экономике страны и др. 
Вместе с тем, очевидно смещение баланса в сторону увеличения доходов 

бюджета. На наш взгляд, такое смещение обусловлено низким уровнем налого-
вых доходов бюджетной системы. 

Государство аккумулирует большие финансовые ресурсы в ответ на за-
просы общества. Оно вынуждено привлекать все больше денежных средств для 
того, чтобы предоставить помощь социально незащищенному населению. Дан-
ное обстоятельство выступает существенным фактором, предопределяющим 
смещение в сторону фискальной функции. 

Итак, обеспечение социальной справедливости при налогообложении фи-
зических лиц является необходимым условием развития общества. 

Думается, что в обеспечении социальной справедливости и реализации 
государственной политики многое зависит от эффективности налогового адми-
нистрирования. 

Реализация налоговой политики обеспечивается не только наличием того 
или иного юридического механизма воздействия на общество, величиной нало-
говых ставок и налоговых вычетов и др. Большое значение имеет правоприме-
нительная практика, а также реакция общества на действия государства (пози-
тивная или негативная – связанная с уклонением от соблюдения требований за-
конодательства). Следовательно, к задачам государства в сфере налогообложе-
ния следует отнести: противодействие негативным социальным процессам 
(имущественное расслоение, уклонение от уплаты налогов), а также стимули-
рование положительных социальных процессов (стимулирование самозанято-
сти и развития рыночной экономики, социально значимых видов деятельности). 

Кроме того, в вопросах обеспечения социальной справедливости при 
налогообложении доходов физических лиц нельзя упускать из виду отношения 
между налогоплательщиком и налоговым агентом. Поскольку реализация норм 
законодательства в части обложения доходов физических лиц, предоставления 
им налоговых вычетов в большинстве случаев осуществляется именно в рамках 
таких отношений. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие налоговой системы должно идти по 
пути оптимизации и повышения эффективности налогового администрирова-
ния, построения диалога между налогоплательщиками и государством, обеспе-
чения прозрачности и ответственности бизнеса перед государством и обще-
ством. 
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Дашко А.В.1 

Правовой механизм рекультивации земель сельскохозяйственного 
 назначения, как основа социальной политики государства 

 
Аннотация: в настоящее время рекультивация земель при реализации 

различных социальных программ государства становиться все более и более 
актуальной. В работе рассматриваются требования законодательства о рекуль-
тивации земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: рекультивация, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, социальная политика государства. 

 
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель, восстанав-
ливать плодородие почв, своевременно вовлекать земли в хозяйственный обо-
рот. Не всегда понятно значение слова "рекультивация". Рекультивация - слово, 
образованное от двух латинских слов: re, что "означает обратно, назад, снова", 
и kultus - "культивировать (обрабатывать, возделывать, развивать)". Однако у 
этого понятия более широкий смысл. Рекультивация - это комплекс мероприя-
                                                            
1Дашко Александр Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета. 
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тий по восстановлению плодородия почвы, возвращению народному хозяйству 
участков земли, нарушенных горными, строительными и другими работами. 

Рекультивация является составной частью мероприятий по охране приро-
ды в целом, и в частности по нейтрализации разрушительных воздействий про-
мышленности на окружающий ландшафт. Ее решение имеет большое социаль-
ное значение1. 

В действующем законодательстве предлагается регулирование порядка и 
условий проведения работ по рекультивации земель сельскохозяйственного 
назначения, если они нарушены в ходе проведения различных видов хозяй-
ственной деятельности. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 13 ЗК РФ к числу меро-
приятий по охране любой категории земель относится работы по их рекульти-
вации. Для того чтобы обеспечить охрану земель сельскохозяйственного назна-
чения их собственники, пользователи, владельцы и арендаторы должны осу-
ществлять мероприятия по рекультивации нарушенных земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

На сегодняшний день сохраняет силу Постановление Правительства РФ 
от 23.02.1994 N 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-
нальном использовании плодородного слоя почвы»2. По данному постановле-
нию самые важные требования к порядку проведения рекультивационных ра-
бот для земель сельскохозяйственного назначения состоят в следующем: опре-
деление перечня работ, которые связаны с нарушением поверхности почв, не 
носящий исчерпывающего характера; рекультивационные работы для земель 
сельскохозяйственного назначения,  которые должны проводиться в соответ-
ствии со специально разработанным для конкретного проекта рекультивации и 
определение порядок финансирования данных работ. 

Приказом Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 «Об 
утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохране-
нии и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (Зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 29.07.1996 N 1136) утверждены Основные положения о ре-
культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании пло-
дородного слоя почвы3. В данном положении определены цели рекультивации 
нарушенных земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с ним 
рекультивация земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в це-
лях восстановления их в нуждах сельского хозяйства, лесного хозяйства, вод-
ного хозяйства, а также целей строительства, рекреации, природной охраны и 
санитарного оздоровления (п. 3). Определено, что рекультивация для целей 
                                                            
1Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.А. Боголюбов, М.И. 
Брагинский, Е.А. Галиновская и др.; под ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юстицинформ, 2002. с. 53. 
2Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы» // «Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ», 07.03.1994, N 10, ст. 779. 
3Приказ Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положе-
ний о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 N 1136) // «Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», N 4, 1996. 
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сельского хозяйства, лесного хозяйства и других целей, которые требуют вос-
становления плодородия, осуществляется двумя этапами. Первый носит харак-
тер технический, второй - биологический (п. 4). Систематизированы виды дея-
тельности, которые являются причиной нарушение земель сельскохозяйствен-
ного назначения (п. 5). 

За последние двадцать лет земельное и аграрное законодательство пре-
терпело настолько сильные изменения, что данный нормативный акт, во мно-
гом, перестал соответствовать действующему законодательству. Например, 
предусмотрено, что основания приведения нарушенных земель сельскохозяй-
ственного назначения в состояние, которое пригодно для дальнейшего исполь-
зования, а также процедура снятия, хранения и последующего применения пло-
дородного слоя устанавливаются органами,  которые предоставляют земельные 
участки в пользование и которые дают разрешение на осуществление работ, 
связанные с нарушением почвенного слоя, на основе планов и проектов рекуль-
тивации земель, которые получили положительное заключение и одобрение 
государственной экологической экспертизы (п. 6). Данная норма в целом соот-
ветствует положениям  законодательства, но только лишь в той части, где да-
ются требования разработки проекта рекультивации. Действующее законода-
тельство не включает требования об определении оснований приведения нару-
шенных сельскохозяйственных земель в то состояние, которое пригодно для 
дальнейшего использования, теми органами, которые предоставляют данные 
участки. В соответствии со ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 
31.12.2014)«О недрах»1 регулирование вопросов добычи общераспространен-
ных ископаемых собственниками земельных участков, пользователями, вла-
дельцами, а также их арендаторами, не предполагает для этого получения ка-
кой-либо лицензии. Также не требуется получения  разрешения в градострои-
тельном законодательстве и при проведении государственной экологической 
экспертизы. Приведен перечень работ, затраты на которые относятся к рекуль-
тивации земель сельскохозяйственного назначения. 

Важно подчеркнуть, что требование о норме снятия плодородного слоя, 
потенциально плодородных слоев при проектировании и определение целей  
использования почвы в дальнейшем не подкреплены санитарно-
эпидемиологическими требованиями, которые бы определяли возможность ис-
пользования снятого слоя почвы для рекультивации земель сельскохозяйствен-
ного назначения для использования их в сельскохозяйственных нуждах. На се-
годняшний день действует Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 17.04.2003 N 53 (ред. от 25.04.2007) «О введении в действие 
СанПиН 2.1.7.1287-03» (вместе с «СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка 
населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 16.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
                                                            
1Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 31.12.2014) «О недрах»// «Собрание законодательства РФ», 
06.03.1995, N 10, ст. 823. 
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05.05.2003 N 4500)1. Но СанПиН не регулирует вопросы использования загряз-
ненных почв в целях рекультивации земель сельскохозяйственного назначения. 

Общие положения предусматривают, что срок проведения технического 
этапа рекультивации должны определятся теми органами, которые предостави-
ли земельный участок и дали разрешение на проведение работ, на основе про-
ектных материалов и планов (п. 9). Данное положение соответствует нормам 
законодательства в части сроков, которые должны определяться  проектной до-
кументацией. Необходимо законодательно закрепить момент,  когда проведе-
ние работ по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения считает-
ся завершенным. В этой связи важное значение приобретает законодательное 
определение понятия «рекультивированные земли». Данное определение со-
держится в Приказе Росстата от 29.12.2012 N 676 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования федерального статистического наблюдения за ре-
культивацией земель, снятием и использованием плодородного слоя почвы»2. В 
соответствии с п. 7 Приказа рекультивированными считаются земли, приведен-
ные в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве (сель-
ском, лесном, водном и др.), и принятые по актам в соответствии с Положением 
о порядке приемки-передачи рекультивированных земель. 

Как было указано выше, градостроительное законодательство и законода-
тельство о недрах не предусматривает для этого получения разрешения. Проце-
дура осуществления таких работ устанавливается органами исполнительной 
власти субъектов РФ в соответствии со ст. 19 Закона РФ «О недрах». В соот-
ветствииc п. 5 Постановления Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 «Об утвер-
ждении Положения о государственном земельном надзоре»3Федеральная служ-
ба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы осу-
ществляют государственный земельный надзор за соблюдением, в частности: 
обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полез-
ных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осу-
ществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) 

                                                            
1Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 53 (ред. от 
25.04.2007) «О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03» (вместе с «СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. 
Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Са-
нитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.04.2003) (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4500) // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», N 29, 21.07.2003. 
2Приказ Росстата от 29.12.2012 N 676 «Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического 
наблюдения за рекультивацией земель, снятием и использованием плодородного слоя почвы» // До-
кумент опубликован не был. 
3Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 «Об утверждении Положения о государствен-
ном земельном надзоре» // «Собрание законодательства РФ», N 2, 12.01.2015, ст. 514. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178359/?dst=10
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178359/?dst=10
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эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
сноса объектов лесной инфраструктуры. 

Так как отдельные нормы Основных положений не соответствуют  зако-
нодательству, их применение не решает в полной мере проблему рекультива-
ции земель сельскохозяйственного назначения. Представляется, что необходи-
мо принять новый закон, который бы подробно регулировал порядок рекульти-
вации. Правовое регулирование работ по рекультивации земель сельскохозяй-
ственного назначения зависит от вида деятельности, который влечет нарушение 
плодородного слоя земель. 

П. 2 ст. 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» закреп-
ляет требование, что размещение, проектирование, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих про-
изводств, переработка, транспортировка, хранение и реализация нефти, газа и 
продуктов их переработки должны сопровождаться эффективными мерами по 
рекультивации нарушенных и загрязненных земель. Диспозиция данной нормы 
детализируется в ряде законодательных актов. Например, в соответствии с п. 4 
ст. 88 ЗК РФ организациями горнодобывающей и нефтегазовой промышленно-
сти предоставляются земельные участки в целях разработки полезных ископае-
мых только после оформления горного отвода, а также утверждения проекта 
рекультивации земель. Особо ценные  сельскохозяйственные угодья должны 
предоставляться в соответствии со ст. 79 ЗК РФ только после отработки других 
угодий, которые расположены в границах горного отвода. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что законодательство предусматривает предоставление зе-
мель для разработки полезных ископаемых только после оформления горного 
отвода, утверждения проекта рекультивации  и восстановления ранее отрабо-
танных земель. Помимо этого, в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую» перевод сельскохозяйственных угодий и земельных участков в их составе 
из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию возможен в 
исключительных случаях, в том числе связанных с добычей полезных ископае-
мых и только при наличии утвержденного проекта рекультивации. 

Более высокую юридическую силу в регулировании предоставления зе-
мель для недропользования земель имеет земельное законодательство. Если 
опираться на ст. 25.1 Закона РФ «О недрах», земельные участки, необходимые 
для ведения работ, связанных с изучением и иным использованием недр, 
предоставляются на условиях ив порядке, установленные земельным законода-
тельством. Но, законодательство о недрах иначе регулирует  соотношение раз-
работки и утверждения проектов ведения работ, которые связаны с пользовани-
ем недрами, и проектов рекультивации земельных участков. Следует отметить, 
что Закон РФ «О недрах» прямо не предусматривает в качестве обязанности 
пользователя рекультивировать земли. Пп. 7 ч. 1 ст. 22 Закона РФ «О недрах» 
закрепил обязанность недропользователя обеспечивать соблюдение стандартов 
(норм и правил), регламентирующих охрану земель от влияния работ, которые 
связаны с пользованием недрами. Пп. 8 ч. 1 вышеуказанной статьи закрепил 



159 
 

обязанность недропользователя  обеспечивать приведение участков земель и 
других природных объектов и ресурсов, при наличии нарушений, в состояние, 
которое пригодно для дальнейшего использования. Но, приведение их в состо-
яние, которое пригодно для использования и рекультивация следует считать 
разными мероприятиями по охране земель. Следовательно Положение о госу-
дарственном контроле должно   возлагать на государство обязанность осу-
ществления контроля за выполнением требований законодательства об обязан-
ностях по приведению земель сельскохозяйственного назначения в то состоя-
ние, которое пригодно для использования по основному назначению (пп. «в» п. 
3 Положения). 

Требование законодательства о рекультивации касается тех лесных 
участков, которые имеют возведенные постройки и сооружения, но не лесосек, 
которые пройдены рубками. Рекультивация земель, нарушенных рубкой лесных 
насаждений, частичной переработки и вывоза древесины, то в данных случаях 
рекультивация не требуется. Следует отметить также, что в Основных положе-
ниях по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской 
Федерации1, предусматривается, что применяемые  технологии лесозаготовле-
ния должны предусматривать наибольшее сохранение леса и скорейшее накоп-
ление нового леса из ценных пород. 

Требования к рекультивации земель при рекреационном направлении 
должны включать: 

- вертикальное планирование территории с минимальным объемом зем-
ляных работ, сохранение существующих или образованных в результате произ-
водства работ форм рельефа на стадии технического этапа; 

- обеспечение стабильности грунтов при строительстве сооружений для 
отдыха и занятий спортом; 

- проектирование, строительство и эксплуатация зон рекреации водных 
объектов для организованного массового отдыха и купания должны проводить-
ся в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 и с учетом требований, 
предусмотренных п. 6.2 и 6.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 17.5.3.04-
83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»2. 

В целях охраны земель полагаем необходимым дополнить Земельный ко-
декс РФ и Закон о переводе земель из одной категории в другую нормой о воз-
можности перевода требуемых земельных участков в земли транспорта, о до-
пущении строительства магистральных трубопроводов на землях сельскохозяй-
ственного назначения в исключительных случаях при отсутствии других вари-
антов возможного размещения этих объектов. Установить запрет строительства 
трубопроводов на сельскохозяйственных угодьях, кадастровая стоимость кото-
рых на 30 и более процентов превышает кадастровую стоимость среднерайон-

                                                            
1См.: Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской 
Федерации. Утв. Приказом Рослесхоза от 27 декабря 1993 г. N 344 // СПС «КонсультантПлюс». 
2Тихомирова Л.А. Многоаспектность деятельности по рекультивации нарушенных земель: 
особенности и проблемы правового регулирования // СПС КонсультантПлюс. 2014. 
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ного уровня, и на особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях, 
и, соответственно, запретить их перевод в иную категорию земель1. 

Порядок проведения рекультивации земель предусмотрен Основными 
положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя почвы, утвержденный Приказом Министерства 
природных ресурсов России N 525, Комитета Российской Федерации по зе-
мельным ресурсам и землеустройству N 67 от 22 декабря 1995 года (далее - Ос-
новные положения), которые действуют в части, не противоречащей суще-
ствующему законодательству. Согласно Основным положениям рекультивация 
нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяй-
ственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреацион-
ных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей на основе проектов 
рекультивации, получивших положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы. Разработка проектов рекультивации осуществляется на 
основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, 
водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с 
учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения 
нарушенного участка2. 

Таким образом, единственным основанием для предоставления земель 
сельскохозяйственного назначения, предоставляемых (повтор) на период осу-
ществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том 
числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, без перевода их в земли иных категорий является проект ре-
культивации. Аналогичное мнение высказано Минэкономразвития России в 
Письме от 12 января 2010 г. N Д23-163. 

В п. 2 ст. 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды"  за-
креплено требование о том, что при размещении, проектировании, строитель-
стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтега-
зодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения 
и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны предусматри-
ваться эффективные меры по рекультивации нарушенных и загрязненных зе-
мель4. 
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Айрапетян А.А.1 

Научно-технический прогресс, справедливость и право 
 

Аннотация: автор статьи рассматривает новые вызовы, которые возни-
кают  благодаря научно-техническому прогрессу, и рассуждает о том, возможно 
ли контролировать происходящее с помощью законов и какими должны быть 
эти законы, чтобы их считали справедливыми жители разных стран и цивили-
заций.  

Ключевые слова: научно-технический прогресс, международные и меж-
цивлизационные отношения, мировая экономика, цифровые технологии, мик-
робы и вирусы, социальная справедливость. 
 

В разных странах по-разному понимают, что значит справедливость, и по-
разному относятся к законам, особенно к международным. Вот несколько при-
меров. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии», выпол-
нявший рейс из Москвы в Барселону, 1 июля 2002 года столкнулся в воздухе с 
Boeing 757 компании DHL, совершавший рейс по маршруту Бахрейн-Бергамо-
Брюссель. В катастрофе погибли все находившиеся на борту обоих самолётов 
71 человек. Среди них были жена и двое детей Виталия Калоева, главы строи-
тельного управления во Владикавказе. 24 февраля 2004 года Калоев убил дат-
чанина Питера Нильсена, авиадиспетчера швейцарской компании «Скайгайд», 
которого считал главным виновником происшедшей трагедии. У убитого авиа-
диспетчера остались трое детей. 26 октября 2005 года Виталий Калоев был при-
знан виновным и приговорён к восьми годам заключения. 8 ноября 2007 года 
Калоев решением швейцарского суда был освобождён за примерное поведение. 

                                                            
1Айрапетян Ашот Арамаисович, кандидат физико–математических наук, директор Центра 
межнационального сотрудничества, Москва 
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В московском аэропорту его встречала толпа с плакатами: «Вы — настоящий 
человек!». Когда Калоев прилетел во Владикавказ, его на взлетной полосе 
встречал президент Северной Осетии  и сотни местных жителей1. Следователь-
но, все эти люди посчитали, что нарушение закона в данном случае и месть бы-
ли справедливы. 

31 августа 2012 года в Азербайджан вернулся Рамиль Сафаров – азербай-
джанский военнослужащий, который восемь лет назад зарубил топором спяще-
го армянского офицера Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил обу-
чение в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира». В Венгрии, где 
было совершено преступление, убийца был приговорен к пожизненному за-
ключению. Однако азербайджанские власти добились его выдачи. На Родине 
Сафаров был встречен как герой. Его немедленно освободили от наказания. 
Президент Азербайджана подписал указ о помиловании. Министерство оборо-
ны повысило его в звании и выплатило ему жалованье за восемь лет, проведен-
ных в тюрьме. Лет пятнадцать назад наша организация, Центр межнациональ-
ного сотрудничества, принимала участие в международной кампании по спасе-
нию женщины, которая была приговорена к смертной казни за внебрачные сек-
суальные отношения в одной из стран с традиционным исламом. Причем жен-
щину должны были убивать камнями местные жители. У нас, в России, многие 
пары давно уже живут вместе, не оформляя брака. А в Голландии или Швеции, 
такие внебрачные отношения можно официально регистрировать и получить, 
например, для одного из сожителей вид на жительство. 
Возникает вопрос – какие новые вызовы появятся в будущем из-за научно-
технического прогресса, как их можно контролировать с помощью законов и 
какими должны быть эти законы, чтобы их считали справедливыми жители 
разных стран и цивилизаций? 

В исламе существует жесткий запрет на изображение живых существ. В 
2001 году две гигантские статуи Будды, входившие в комплекс буддийских мо-
настырей в Бамианской долине Афганистана, возраст которых датируется ше-
стым  веком нашей эры, были разрушены талибами, считавшими, что они яв-
ляются языческими идолами. В начале октября 2015 года боевики запрещенно-
го в России Исламского государства взорвали античную Триумфальную арку в 
Пальмире. Ее возведение датируется концом второго века. Однако, видеосюже-
ты в интернете, где Усама бен Ладен угрожает американцам, или где Джиха-
дист Джон казнит безоружных пленных, пролетели по всему миру. Радикаль-
ные исламисты не гнушаются пользоваться и другими достижениями западной 
цивилизации. Как известно, основной способ вербовки своих новых членов Ис-
ламское государство проводит через интернет. Всемирная сеть, создавая  ко-
лоссальные возможности для созидания, одновременно создает такие же воз-
можности для террористов, преступников и мошенников. Махинации с банков-
скими карточками начались с того момента, когда появились эти карточки. Но 
есть множество других вариантов, как можно использовать интернет, чтобы 
сделать деньги из воздуха. Вот пример – сломалась на моем ноутбуке матрица 
                                                            
1В статье использованы факты, опубликованные в открытых источниках 
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экрана. Я нашел в интернете мастерскую, которая за ремонт матрицы берет не 
такие уж большие деньги, к тому же их курьер сам приходит за неисправленной 
оргтехникой. Я им позвонил. Через час курьер был у меня, взял ноутбук, я под-
писал бумагу, где были написаны данные моего ноутбука, и он ушел. Скоро 
мне позвонили, и сказали, что действительно у меня сломана матрица и назвали 
цену ремонта в два раза выше, чем написано было на их на сайте. Да и срок ре-
монта оказался до двух недель вместо одной. Тогда я сообразил, что что-то 
здесь не так и решил внимательно прочитать бумажку, которую мне оставил 
курьер. Там, в самом низу мелким шрифтом было написано, что если я отказы-
ваюсь от ремонта, то за диагностику компьютера обязуюсь уплатить 1000 руб-
лей. Скорее всего, не было никакой мастерской по ремонту компьютеров, да и 
адрес на сайте был фальшивым. Был человек, который по телефону брал зака-
зы, и несколько курьеров, которые на своих машинах ездили за оргтехникой. 
Большинство клиентов поступает именно так, как я – подписывают договор, не 
читая его. Далее им назначают двойную цену. Если они не согласны, то платят 
1000 рублей, если согласны, то оргтехнику везут в реально существующую ма-
стерскую, где ее чинят за полцены. Формально – нет никакого нарушения зако-
на. Тем не менее, молодому симпатичному парню, который в этом спектакле 
выполнял роль курьера, я посоветовал найти другую работу. Когда отсутствуют 
правовые механизмы пресечения деятельности таких горе-коммерсантов, неко-
торые вспыльчивые граждане сами берутся за установление социальной спра-
ведливости. И тогда курьер рискует вернуться к своим друзьям с разбитым но-
сом. 

Группа профессиональных программистов с помощью интернета может 
значительно успешнее испортить нашу жизнь. Примером служат компьютер-
ные вирусы. Кто их создает? Не было слышно ни одного факта привлечения к 
уголовной ответственности за создание вирусов. Но сколько полезной инфор-
мации эти вирусы угробили, столько нервов они испортили – не сосчитать. 5 
марта 2016 года преступники вывели со счетов "Металлинвестбанка" свыше 
677 миллионов рублей. Предположительно, неизвестные смогли взломать си-
стему удаленного доступа к банковской системе, с помощью которой затем 
произвели операции по переводу средств на несколько подконтрольных счетов, 
оформленных на физических лиц. В Берлине на 66-м международном кинофе-
стивале состоялась премьера фильма американского документалиста Алекса 
Гибни «Уязвимость нулевых дней» (ZeroDays). Фильм о том, как вирус Stuxnet 
заразил ядерные объекты Ирана. По вполне понятным причинам, разработчики 
Stuxnet предпочитают держаться в тени, однако совершенно очевидно, что со-
здание подобного проекта требует огромных интеллектуальных и финансовых 
инвестиций, а значит, под силу лишь структурам государственного масштаба. А 
как обычные граждане могут себя защищать от таких профессионалов? Полу-
чается – никак. Здесь следует вспомнить, что большинство современных ком-
пьютерных программ, да и сами компьютеры, созданы западной цивилизацией. 
Честь и хвала им за это. И никто не мешает другим государствам и цивилизаци-
ям создавать свои. Но, как выяснилось, эта работа не каждому по плечу. Нас 
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учили в школе, что любая монополия вредна. Монополия в цифровых техноло-
гиях в мировом масштабе просто опасна. Но как решить этот вопрос с помо-
щью международного права? Ответа пока нет. 

Современные версии Windows, да и другие программы фирмы Майкро-
софт, постоянно требуют обновлений. Получается, что любая страна, которая 
рискнёт идти на серьезную конфронтацию с США, может очень быстро поте-
рять все свои компьютеры. Нетрудно догадаться, что многим такой мировой 
порядок не нравится. Одного из них знает весь мир. Эдвард Сноуден — быв-
ший сотрудник Агентства национальной безопасности США, в начале июня 
2013 года передал газетам TheGuardian и TheWashingtonPost секретную инфор-
мацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информа-
ционными коммуникациями между гражданами многих государств по всему 
миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. Но не 
только в США есть хорошие программисты. В рунете можно без особого труда 
скачать бесплатную нелицензированную версию Windows и многих других 
программ, причем наши умельцы делают эти программы так ловко, что фирма-
изготовитель не может отличить свою продукцию от пиратской. У всех народов 
есть герои, которые грабили богатых и отдавали добро бедным, стремясь тем 
самым восстановить социальную справедливость. Что греха таить – бурное раз-
витее интернета в России и в странах СНГ во многом обусловлено трудом этих 
анонимных героев. Не каждый из наших граждан может выложить пару сотен 
долларов для покупки заморской программы. Но, используя нелицензирован-
ную программу, вы рискуете заразить вирусом свой компьютер, и не должны 
удивляться, если в один прекрасный день обнаружите на своем банковском 
счете потерею крупной суммы. Цифровые технологии развиваются очень быст-
ро. Так же быстро увеличивается их влияние на нашу повседневную жизнь. А 
законы, особенно международные, принимаются медленно. Эта тенденция бу-
дет продолжаться. Не случайно министр обороны США Эштон Картер в этом 
году заявил, что стране необходима военная реформа для обеспечения кибер-
безопасности США и расширения полномочий властей по сбору данных. 

Новые информационные технологии создали математики, программисты 
и инженеры. Причем очень талантливые. А кто создал мировую финансовую 
систему? Она образовалась после двух мировых войн, и сыграла немалую роль 
в поражении СССР в холодной войне. После распада СССР многие страны, в 
том числе Россия, решили, что для развития страны нужна рыночная, а не пла-
новая экономика. По нашему мнению, полностью независимый рынок, по вто-
рому закону термодинамики, в конечном итоге приведет к хаосу1. На самом де-
ле, ситуацию на рынке регулирует государство, определяя минимальную ставку 
на кредиты, размеры налогов и пошлин, да и крупные бизнес-структуры сильно 
влияют на рынок, создавая искусственный дефицит или спрос. Когда один 
гражданин отнимает у другого гражданина без его согласия часть его денег, 

                                                            
1А. А. Айрапетян. «О возможных  сценариях развития социально-экономической ситуации в 
России». 2011 год. Москва. Труды вольного экономического общества России. Том 156, стр. 
127-132. 
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этот поступок называется грабежам и наказывается государством. Когда Цен-
тральный банк Армении, например, печатает, денежные знаки в объеме 10% от 
национальной волюты, он отбирает у всех жителей республики 10% их средств. 
Это уже не грабёж средь белого дня, а государственная финансовая политика 
независимой страны. Очевидно, что больше всего от такой политики страдают 
бедные люди, поскольку, как правило, им придется экономить на продуктах пи-
тания. Когда Федеральная резервная система США печатает денежные знаки в 
объеме 10% от национальной волюты, то она отбирает 10% средств у всех лю-
дей и у всех государств, у которых есть доллары. А долларов в остальном мире 
больше, чем в США. Евро, безусловно, создало конкуренцию доллару. И граж-
дане других стран, которые имеют евро и доллары, теперь меньше рискуют по-
терять свои средства. Да и Федеральная резервная система США теперь уже 
должна более осторожно управлять долларом. Но, тем не менее, не справедли-
во, когда кто-то в Вашингтоне или Брюсселе, совершенно безнаказанно, и при 
этом абсолютно законно, может залезть в ваш карман. В результате в 2008 году 
человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото 
(SatoshiNakamoto) был создан «Биткойн» — платёжная система, использующая 
одноимённую виртуальную электронную валюту — биткойн. Целью разработ-
чиков было создание системы электронных платежей между двумя сторонами 
без согласия какого-либо банка, налоговой службы или  государственных орга-
нов, которые могли бы отменить или заблокировать транзакцию. Сейчас уже 
виртуальной валютой пользуются сотни тысяч людей по всему миру. О попу-
лярности биткойна говорит тот факт, что в рунете уже существуют десятки сай-
тов, которые помогут вам купить биткойни. Вы не можете потерять их вместе с 
кошельком, их не украдут, налоговая инспекция не может их отобрать. И, тем 
не менее, это не торжество справедливости, поскольку биткойни стали очень 
привлекательны для преступного мира. 

Современные цифровые технологии позволили предельно упростить и 
ускорить процесс купли и продажи. И создали новые возможности делать день-
ги из самих денег. Каждый день по телевизору и через интернет молодые энер-
гичные люди вам предлагают зарабатывать кучу денег через систему Форекс. 
По сути, эта система копирует идею игрового автомата. Некоторые выигрыва-
ют, их мало, остальные проигрывают, их много. И только владельцы системы 
Форекс в постоянном выигрыше. За последний год китайский фондовый рынок 
вырос почти в 3 раза. Основу роста при этом составили «народные инвесторы» 
— 80% участников фондовой биржи — китайские пенсионеры и домохозяйки, 
большинство из которых даже не закончили школу. Деньги, чтобы играть на 
бирже, они брали в кредит у китайских банков. Они не только потеряли свои 
деньги, но и спровоцировали банковский кризис. Но есть и группа кампаний, 
которая нацелена не на кошельки наивных граждан, а на капиталы акул бизне-
са. Допустим, по какой-то причине заметно упала стоимость нефти. Это означа-
ет, что через определенное время подорожают бензин, транспортные услуги, 
стоимость некоторых быстро портящихся товаров и т. д. С помощью анализа 
поведения рынка можно создать корреляционную матрицу, описывающую ве-
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роятность изменения стоимости вторичных товаров из-за изменения стоимости 
основных. Далее необходимо на бирже как можно быстрее фиксировать изме-
нение цен основных товаров и быстро закупать вторичные товары по списку, 
который у вас уже есть. Потом надо ждать, пока цена этих товаров поднимется, 
и продавать их по новой цене. Если у вас есть сто тысяч рублей, и ваша при-
быль составляет всего один процент, то получается, что вы заработали всего 
тысячу. Работая сторожем в Москве, вы заработаете больше. Но если у вас ис-
ходный капитал был сто миллионов долларов, то вы заработаете целый милли-
он. В настоящее время в мире несколько сотен фирм, использовав сложные ма-
тематические методы, современные технические средства и миллиарды исход-
ного капитала, совершенно законно получают хорошую прибыль, пользуясь не-
совершенством мировой финансовой системы. Соответственным образом под-
нимается стоимость товаров и услуг, которые они покупают и продают. В итоге 
страдают те, кто работает в реальном секторе экономики – пекут хлеб, добыва-
ют уголь, строят дороги. 

По-прежнему для большинства населения земли главной статьей расхода 
семейного бюджета остаются продукты питания. Научно-технический прогресс 
и здесь внес серьезные изменения. Во-первых, появились объекты быстрого и 
недорого питания. Для жителей больших мегаполисов, у которых катастрофи-
чески не хватает времени, McDonald's и другие фирмы быстрого питания очень 
востребованы. Из витрин больших супермаркетов на нас смотрят множество 
йогуртов и шоколадных изделий. Там можно купить яблоки, которые не испор-
тятся несколько месяцев и хлеб, который не черствеет несколько недель. Химия 
стала составной частью нашей еды. Мы покупаем в магазине котлеты, в составе 
которых есть всевозможные добавки и мясо животных, которых непонятно в 
каких условиях содержали и кормили кормом, содержащим всевозможные до-
бавки, в том числе антибиотики. Такая же ситуация с хлебом и многими други-
ми продуктами. Современный человек, Homosapiens, появился в Европе около 
сорока тысяч лет назад, а химические добавки в пищу стали добавляться совсем 
недавно. За сорок тысяч лет в организме человека образовались миллиарды 
разных бактерий, которые помогают нам осваивать пищу. Их общий вес может 
составляться от трех до пяти килограммов. У разных людей они разные.  Уни-
кален состав бактерий у тофаларов, эвенков, чукчей, народов, которые живут на 
крайнем севере и занимаются оленеводством. Основная еда у них – мясо оленя. 
Когда они его забивают, собирают теплую кровь животного и пьют ее, заедая 
кусками сырого мяса. Одного такого зрелища достаточно, чтобы житель совре-
менного европейского мегаполиса почувствовал себя плохо. Ряд ученых счи-
тают, что первыми живыми существами на земле были микробы, которые по-
пали к нам с астероидов. Эксперименты показали, что некоторые микробы мо-
гут выжить, как при очень высоких, так и при очень низких температурах кос-
мического пространства. Но в наших организмах живут не только микробы, но 
и вирусы.  Некоторые микробы при определенных условиях становятся виру-
сами. Технический прогресс привел к глобализации, и в результате земной шар 
стал очень тесным. К северным народам приехали нефтяники из средних ши-
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рот, а в Европу, в свою очередь, переехало множество людей из Африки и 
Азии. И каждый приезжий приехал со своим набором микробов и вирусов. Хи-
мические вещества, попадающие в наш организм через пищу и воду, тоже 
нарушают баланс микробов, который формировался десятки тысяч лет. Полу-
чается, что мы создали огромный биологический реактор для синтеза новых 
микробов и, по всей видимости, новых вирусов. Эволюция – процесс медлен-
ный, и основные результаты этого эксперимента мы увидим не скоро. Есть 
грустная шутка, что третья мировая война будет войной людей с вирусами. Но 
ряд результатов есть уже сейчас. Это лавинообразное увеличение числа людей, 
которые страдают от аллергии и диабета. Справедливости ради надо сказать, 
что немалую роль здесь сыграла платная медицина, которая работает как су-
пермаркет – чем больше клиентов, тем больше прибыли. Вот такая социальная 
справедливость! Продажа лекарств в России стала выгоднее, чем алкогольных 
напитков. Большие дозы антибиотиков с каждым годом все меньше и меньше 
действуют на вирусы, но убивают полезные для организма микробы. Еще 
больше разрушают организм фальшивые медикаменты, производство которых 
всегда процветает, когда в стране есть, кому дать взятки и есть, кто их возьмёт. 
К тому же  бурное развитие производства привело к ухудшению качества воды 
и воздуха. Тотальная вырубка лесов в Сибири и в Амазонке грозит ухудшением 
климата не только в России и Бразилии, но и по всему миру. Как эти изменения 
повлияют на гены будущих поколений – никто не знает. 

Научно-технический прогресс способствовал развитию мегаполисов и 
уменьшению числа деревень. Но мозг человека формировался в процессе сотен 
тысяч лет и за несколько десятков лет он не может существенно измениться. 
Как компьютер, он имеет определённый ограниченный объем памяти. Когда мы 
десятки тысяч лет жили в селах и деревнях, поток информации, необходимой 
для нашей жизни, был совсем небольшим. Вот там река, там лес, здесь живет 
семья  дяди, там живет лучший друг… В большом городе все по-другому – до-
ма телевизор и социальные сети, на улице бесконечная череда магазинов, кафе, 
людей и машин, всюду рекламные щиты. Вы не знаете не только всех жителей 
этого города, но и не знаете всех жителей вашего дома. В большом городе 
наших знакомых столько же, сколько у жителей деревни. Больше наш мозг не 
может себе позволить. Но в большом городе, как правило, на работе мы вы-
нуждены контактировать со многими людьми. И как результат, среди наших 
знакомых друзей значительно меньше, чем их могло быть в маленьком городе 
или в деревне. Везде, со всех сторон на вас льются потоки информации. И мозг 
начинает просто игнорировать эту информацию. Безразличие – один из защит-
ных механизмов от лишней информации. Вот почему люди идут мимо челове-
ка, который потерял сознание и лежит беспомощно на тротуаре. Нас всегда пу-
гает неизвестность. Маленькие дети, например, боятся бородатых мужчин, если 
в их семье никто не носит бороду. Наличие вокруг нас огромного количества 
неизвестных людей не может не напрягать. К тому же в большом городе пре-
ступления совершаются значительно чаще, чем в деревне. Одиночество, без-
различие, страх становятся причиной нервозов и стрессов. Они, в свою очередь, 
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действуют на потенцию мужчин, на возможность рожать у женщин, на методы 
воспитания детей. Постоянный стресс является одной из причин самоубийств. 
24 марта 2015 года авиалайнер Airbus A320-211 немецкой авиакомпании 
Germanwings выполнял рейс 4U 9525 из Барселоны в Дюссельдорф, на его бор-
ту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Спустя полчаса Андреас Лу-
биц, второй пилот, умышленно перевёл самолёт в режим снижения. Он нахо-
дился в кабине пилотов один, так как командир экипажа, передав управление, 
ненадолго покинул кабину. Позже командир пытался вернуться назад, но безре-
зультатно — дверь в кабину была заблокирована изнутри. Самолет врезался в 
горный склон в Прованских Альпах, в результате чего все находившиеся на 
борту 150 человек погибли. До момента столкновения с землёй второй пилот 
хранил молчание, не выходил на связь с диспетчером и не отвечал на его по-
вторяющиеся вызовы. Скорее всего, Андреас Лубиц считал, что несправедливо 
будет, если он, такой замечательный, уйдет из этой жизни один. С увеличением 
числа городов заметно увеличится число людей, страдающих разными психо-
логическими расстройствами. Эти люди будут по-разному трактовать как пра-
во, так и социальную справедливость. 

В июне 2015 года в Москве прошел Гражданский форум стран БРИКС. 
Российские политологи один за другим с трибуны форума с радостью вещали о 
закате господства США в мировой экономике и воздвижение на этом посту Ки-
тая. При этом сами китайцы об этом старались не говорить. Однако, не секрет, 
что Россия своим политическим, культурным и правовым устройством значи-
тельно ближе к западному миру, чем к Китаю. Гегемония Китая может приве-
сти к попыткам изменения всей мировой системы взаимоотношений. А на во-
стоке совершенно по-другому понимают, что значит закон и что значит спра-
ведливость. Однако, быстрые темпы роста – не гарантия, что они будут иметь 
место и в будущем. По данным ООН (hdr.undp.org/en/2013-report), в рейтинге 
стран по уровню жизни населения, США занимает третье место, а Китай не по-
падает даже в число первых пятидесяти стран. Когда уровень жизни китайских 
граждан приблизится к европейским странам, китайцы не станут за копейки с 
утра до вечера работать в грязных, загаженных заводах и фабриках. Они захо-
тят жить в нормальных условиях, есть качественные продукты и приятно про-
водить свой отпуск. И тогда темпы роста ВВП будут постоянно сокращается. 
Мои попытки объяснить это участникам Гражданского форума БРИКС ни к 
чему не привели. Да это и следовало ожидать. Создатели БРИКС надеются, что 
это межгосударственное образование будет успешно конкурировать с США и 
ЕС. Но, увы, уже с осени 2015 года в Китае начался серьезный экономический 
кризис. О причинах обвала фондового рынка в Китае было указано выше. Та-
ким образом, в ближайшем будущем сильное изменение мирового устройства 
вряд ли произойдет. Однако все больше и больше будет стран и лиц, считаю-
щих его несправедливым. К сожалению, ООН с каждым годом все больше те-
ряет свой авторитет в мире. И создаются параллельные структуры как G7 – 
Большая семерка или G20 – Большая двадцатка. Представляется, что в будущем 
вместо ООН в мире будет создано объединение государств, типа ЕС, где бога-
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тые страны начнут помогать бедным странам, при условии, что эти последние 
будут соблюдать условия игры – свободные выборы, верховенство закона, ува-
жение прав и свобод человека и другие стандарты. 

С момента рождения наших цивилизаций нас пугали всевозможными ка-
тастрофами. В 1798 году английский ученый Томас Мальтус утверждал, что 
народонаселение растет в геометрической прогрессии, тогда как средства суще-
ствования, по его мнению, растут в арифметической прогрессии. В 1975 году, в 
учебниках, по которым нас учили, говорилось, что к 2020 году запасы нефти на 
Земле закончатся. В то же время некоторые американцы строили собственные 
бомбоубежища, считая, что третья мировая ядерная война неизбежна. Но все-
таки глобальных катастроф нам удалось избежать, и научно технический про-
гресс создал для нас новые уникальные возможности. Этот прогресс, несо-
мненно, будет продолжаться. Со временем законность и социальная справедли-
вость станут играть исключительно важную роль в отношениях людей и стран, 
поскольку только так можно будет использовать результаты науки и техники не 
во вред, а на пользу человечеству. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
Волох В.А.1 

Международное и национальное право о статусе беженца: 
теория и практика 

 
Аннотация: в статье автор подробно анализирует процедуру рассмотре-

ния ходатайств о предоставлении статуса беженца в мировой и российской 
практике, а также порядок предоставления временного убежища. 

Сравнительно-правовой анализ применения действующей редакции Фе-
дерального закона «О беженцах» с правоприменительной практикой предо-
ставления убежища в России выявил ряд недостатков этого Закона, которые, 
следует, по мнению автора, устранять путем внесения соответствующих допол-
нений и изменений в действующее правовое поле. 

Ключевые слова: вынужденная миграция, федеральный закон, управле-
ние, беженцы, безопасная страна, временное убежище, конвенция, УВКБ ООН. 

 
Баварский премьер Хорст Зеехофер раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу 

Меркель за проводимую миграционную политику, назвав её подход к проблеме 
беженцев «верховенством несправедливости»2. 

Представления о справедливости являются тем общим ценностным зна-
менателем, который позволяет выносить суждения об оправданности суще-
ствования социально-политических структур, в пределах которых протекает 
жизнь каждого человека.  

Одним из самых сложных вопросов современности являются проблемы 
обеспечения социальной справедливости по отношению к вынужденным ми-
грантам и, в особенности, к беженцам. 

В соответствии с нормами Конвенция ООН 1951 года о статусе беженцев 
и Протокола к ней 1967 года, касающегося статуса беженцев, лицо, которое «… 
находится вне страны своей гражданской принадлежности или вне страны сво-
его прежнего постоянного места жительства, имеет вполне обоснованные опа-
сения стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений и не может и не желает вернуться в неё вследствие таких опасений»  
может претендовать на предоставление статуса беженца или другого вида меж-
дународной защиты (в частности временного убежища). 

Система предоставления убежища на территории РФ, порядок прохожде-
ния процедуры признания беженцем, осуществление и соблюдение прав, ис-
полнение обязанностей беженцев регулируются как на международном, так и 

                                                            
1Волох Владимир Александрович, доктор политических наук, профессор Государственного 
университета управления, почетный работник Федеральной миграционной службы, предсе-
датель Общественного совета при ФМС России 
2https://russian.rt.com/article/147955   11.02.2016 
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на национальном уровне. Следует отметить, что понятие «убежище» имеет ши-
рокое значение. Российская Федерация предоставляет убежище иностранным 
гражданам и лицам без гражданства путем: 1) признания беженцем; 2) предо-
ставления временного убежища;3) предоставления политического 
ща.1При исполнении существующего национального законодательства в сфере 
предоставления убежища/признания лица беженцем необходимо руководство-
ваться международными документами, регулирующими вопросы в данной об-
ласти, ратифицированными Российской Федерации. 

Такими документами являются Конвенция ООН о статусе беженца 1951 
года (далее Конвенция 1961г.)2  и Протокол к ней 1967 года,касающегося стату-
са беженцев (далее Протокол 1967 г.) В соответствии с Постановлением Вер-
ховного Совета Российская Федерация от 13.11.1992 г. № 3876-13 Россия при-
соединилась к этой Конвенции и Протоколу к ней, которые вступили в силу для 
России 01.02.1993 г. и, тем самым, наша страна взяла на себя соответствующие 
международные обязательства.  

Необходимо также учитывать основные положения Всеобщей декларации 
прав человека (ВДПЧ)4, в статье 14 которой провозглашено: «каждый человек 
имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться 
этим убежищем». Данное право является одним из самых фундаментальных 
механизмов защиты лиц, имеющих вполне обоснованные опасения стать жерт-
вой преследования по определенным признакам, в том числе за политические 
убеждения. 

Таким образом, сегодня основной стандарт по вопросам предоставления 
статуса беженца основывается на нормах Конвенции 1951 года и Протоколе 
1967 г. Одним из важных критериев конвенционного беженца является невоз-
можность или нежелание вернуться в родную страну по причине «вполне обос-
нованных опасений стать жертвой преследований».  

 Понятие «вполне обоснованные опасения» объективно предназначено 
для ограничения сферы действия международной защиты только теми лицами, 
которые могут доказать существующий или будущий риск преследования, 
независимо от степени или характера плохого обращения (если оно имело ме-
сто), которому они подверглись в прошлом. Из анализа истории разработки 
Конвенции, очевидно, что термин «опасения» был использован для дачи пол-
номочий по определению оценки будущего риска, а не для оценки эмоциональ-
ной реакции заявителя. 

В то же время гражданин вправе получить статус беженца в соответствии 
с Конвенцией только в том случае, если он опасается преследования по при-
чине одного или нескольких из пяти оснований (по признаку расы, вероиспове-
дания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
                                                            
1См. подробнее Волох В.А. Формирование и реализация государственной миграционной по-
литики Российской Федерации в сфере вынужденной миграции и предоставления убежища. 
Монография. //  М.: Издательство «Спутник+», 2009 – 184 с. 
2http://base.garant.ru/2540374/ 
3http://base.garant.ru/6159634/ 
4http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120805 
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политических убеждений), перечисленных в подпункте (2) пункта А Статьи 1. 
Это требование нередко называют «требованием связи». Для выполнения этого 
требования достаточно, чтобы любое из этих оснований присутствовало в каче-
стве причины преследования. 

Как показывает мировая практика, лица, ищущие убежища могут подвер-
гаться многочисленным нарушениям прав человека. Иногда они не только яв-
ляются пострадавшими или опасаются пострадать от нарушений прав человека 
в стране своего происхождения, но могут и дальше испытывать нарушения 
прав человека на всех этапах цикла перемещения. При этом международное 
право в области прав человека помогает защищать лиц, устанавливая стандар-
ты, которые позволяют определить наличие преследования, а также обеспечить 
механизмы против произвольного выдворения, задержания, угроз жизни и фи-
зической безопасности.  

Основным законодательным актом Российской Федерации, регулирую-
щим главные вопросы в области предоставления убежища, является действую-
щий в настоящее время Федеральный закон Российской Федерации от 19 фев-
раля 1993 г. «О беженцах», определяющий и регулирующий правовое положе-
ние иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в связи с преследо-
ванием покинули свои страны и ходатайствуют о признании их беженцами, ли-
бо предоставления временного убежища1. 

В действующей редакции закона определение понятия «беженец», его 
права максимально приближены к тексту Конвенции ООН 1951 года «О статусе 
беженцев». В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Федерального за-
кона «О беженцах», беженец - это лицо, которое не является гражданином Рос-
сийской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежно-
сти и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного граж-
данства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вслед-
ствие таких опасений. 

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О беженцах» 
установлено, что временное убежище - это возможность иностранного гражда-
нина или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской 
Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О беженцах», 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

Вместе с тем статус беженца или временного убежища не предоставляют-
ся автоматически. Для этого существует определенная процедура. Она является 
инструментом, с помощью которого государство сможет удостовериться в том, 
что оно не нарушает свои международные обязательства, перечисленные в 
                                                            
1http://base.garant.ru/10105682/ 



173 
 

Конвенции 1951 г. и других международных документах, регламентирующих 
защиту прав человека. Ее цель ясна: определить, нуждается человек в защите от 
преследований или нет.  

Предоставление статуса беженца является функцией органов Федераль-
ной миграционной службы. Заявитель может быть признан беженцем или по-
лучить временное убежище только после индивидуальной оценки его ходатай-
ства органами ФМС России. 

 Следует особо подчеркнуть, что процедура признания лица беженцем 
четко определена в Федеральном законе «О беженцах». Процедура признания 
беженцем - это комплекс мероприятий по проверке соответствия лица, ходатай-
ствующего о признании беженцем, критериям, определяющим понятие «беже-
нец» в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», т.е. по проверке 
установленных законодателем критериев, которые должны быть доказанными в 
ходе процедуры, чтобы это лицо могло считаться беженцем. 

Процедура признания беженцем предусматривает не только подачу хода-
тайства о признании беженцем, заполнение анкеты и проведение собеседований 
с оформлением опросных листов. Важными ее элементами являются: проверка 
достоверности полученных сведений о заявителе и прибывших с ним членах 
его семьи, проверка обстоятельств их прибытия на территорию Российской Фе-
дерации и оснований для нахождения на ее территории, всестороннее изучение 
причин и обстоятельств, изложенных заявителем в своем ходатайстве. С этой 
целью привлекаются органы иностранных и внутренних дел, службы безопас-
ности, изучается обстановка в стране происхождения заявителя, сопоставляют-
ся факты и обстоятельства, связанные с его ходатайством. 

Необходимо отметить важность такого института правового положения 
иностранных граждан, нуждающихся в территориальной защите государства, 
как институт временного убежища. Предоставление временного убежища и за-
крепление его в Законе стало отражением гуманизации российского законода-
тельства. 

Следует особо подчеркнуть, что лица, ходатайствующие о предоставле-
нии временного убежища, проходят процедуру, установленную для лиц, хода-
тайствующих о признании беженцем. Основания для предоставления времен-
ного убежища определены статьей 12 Федерального законом «О беженцах».  

Также необходимо иметь в виду, что лицо, получившее статус беженца 
или временное убежище, не может быть возвращено против его воли на терри-
торию государства, гражданином которого оно является (свое прежнее место 
жительство). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации со-
здано правовое поле для проведения процедуры определения правового поло-
жения иностранцев, ищущих убежище. 

Вместе с тем сравнительно правовой анализ применения действующей 
редакции Федерального закона «О беженцах» с европейской практикой, а также 
правоприменительная практика предоставления убежища в России выявили ряд 
недостатков этого Закона. 
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Например,26 июня 1999 года Басманный межмуниципальный суд ЦАО 
г. Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
жалобе Абдул Вали Пархиза на действия Управления иммиграционного кон-
троля по Московской области и г.Москве1, оценивая собранные по делу до-
казательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства дела, 
пришел к выводу о том, что мотивы, изложенные Абдул Вали Пархиза отве-
чают критериям, определяющим понятие «беженец», а Управление иммигра-
ционного контроля по Московской области и г.Москве неправомерно приня-
ло решение об отказе ему в предоставлении статуса беженцев. В связи с этим 
суд признал незаконным отказ Управления иммиграционного контроля по 
Московской области и г.Москве в предоставлении статуса беженца гражда-
нину Афганистана Абдул Вали Пархиза. 

Следует отметить, что в действующей редакции Закона имеется ряд 
пробелов, в основном, процессуального характера, не позволяющих эффек-
тивно рассматривать ходатайства о признании беженцем, некоторые нормы 
нелогичны и сложны для понимания, что создает в настоящее время пробле-
мы при реализации Закона. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что процедура признания лица 
беженцем затянута. Промежуточные стадии, предусмотренные действующим 
законодательством, такие как предварительное рассмотрение ходатайства, 
принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по 
существу либо в отказе в рассмотрении ходатайства по существу только 
усложняют процедуру. Это приводит к неоправданно длительному рассмот-
рению ходатайства.В этой связи представляется целесообразным исключить 
из Федерального закона «О беженцах» стадию предварительного рассмотре-
ния ходатайства, превратив данную процедуру в одноступенчатую. 

Следует особо отметить необходимость детализации порядка приема 
групп мигрантов в случае их экстренного прибытия на территорию России в 
поисках временной защиты, определив правовое положение лиц, получив-
ших временную защиту, что является особенно актуальным в современной 
ситуации, с учетом положения дел с вынужденной миграцией в государствах 
Европы. 

Таким образом, в вопросах предоставления международной защиты 
лиц, ищущих убежище в Российской Федерации, еще имеются пробелы, ко-
торые, по мнению автора, следует устранять путем внесения соответствую-
щих дополнений и изменений в действующее правовое поле.  
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Сошникова Т.А.1 
Основные направления деятельности профессиональных союзов 

по обеспечению социальной справедливости в трудовых отношениях 
 
Аннотация: автор статьи рассматривает основные направления деятельно-

сти профсоюзов, благодаря которым может быть обеспечена социальная спра-
ведливость в трудовых отношениях, обращая, в первую очередь, внимание на 
систему социального партнерства, коллективные договоры и соглашения, в ко-
торых устанавливаются системы оплаты и стимулирования труда в организаци-
ях различных организационно-правовых форм,  благоприятные условия труда, 
гарантии для работников. 

Ключевые слова: профессиональные союзы, коллективный договор, со-
глашение, достойный труд, покупательская способность заработной платы, 
специальные условия оценки труда, профессиональные стандарты, образование 
и повышение квалификации. 

 
Наступивший 2016 год ознаменован событиями огромной важности для 

обеспечения и защиты прав человека, достижения социальной справедливости. 
В этом году исполняется 50 лет со дня принятия важнейших международных 
пактов о правах человека2; 35 лет со дня принятия МОТ Конвенция N 154 «О 
содействии коллективным переговорам» (Заключена в г. Женеве 19.06.1981)3; 
20 лет со дня принятия "Европейской социальной хартии (пересмотренная)" 
(принята в г. Страсбурге 03.05.1996); 20 лет со дня принятия в России Феде-
рального закона от 12.11.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»4 и, наконец, 25 лет со дня подписания Указа 
Президента России от 15.11.1991 N 212 "О социальном партнерстве и разреше-
нии трудовых споров (конфликтов)" (утратил силу), которым впервые было 
предписано  создание системы социального партнерства в области социально-
трудовых отношений, введение в практику ежегодного заключения на феде-
ральном уровне генеральных соглашений по социально-экономическим вопро-
сам между Правительством России, полномочными представителями общерос-
сийских объединений профсоюзов и предпринимателей и заключения отрасле-
вых соглашений между органами государственного управления, профсоюзами 
и представителями собственников (работодателей), предусмотрев в них взаим-
ные обязательства сторон, регулирующие социально-трудовые отношения в об-
ласти организации, оплаты труда, социальных гарантий, найма и увольнения 
работников и другие вопросы.  

                                                            
1Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского 
процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета. 
2СМ.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах принят Генераль-
ной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицирован СССР 18 сентября 1973 г; Международный 
Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах" вступил в силу СССР 23 марта 1976 го-
да.// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, 1994 
3Конвенция вступила в силу для России 06.09.2011.// СЗ РФ, 2011 г. N 51. Ст. 7450. 
4СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148 
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Участие профсоюзов в коллективных переговорах по заключению коллек-
тивных договоров и соглашений на различных уровнях, в развитии и совершен-
ствовании системы социального партнерства представляется в современных 
условиях одним из основных направлений деятельности профсоюзных органов. 
Право профсоюзов на участие в переговорах, которое одновременно является и 
их обязанностью, предусмотрено ст.13 закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и всеми вышеназванными международными 
нормами.  

На заседании Исполкома ФНПР от 26.05.2015г. №4-10 отмечалось, что в 
настоящее время действуют заключённые членскими организациями ФНПР, их 
структурами шесть соглашений в федеральных округах Российской Федерации; 
58 отраслевых соглашений на федеральном уровне; 1 352 отраслевых соглаше-
ния на региональном уровне; 3 697 отраслевых соглашений на территориаль-
ном уровне; 80 региональных трёхсторонних соглашений; 
1 494 территориальных трёхсторонних соглашения; 144 133 коллективных до-
говора. По отдельным направлениям регулирования социально-трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений действуют 
1 823 иных соглашения.  

К сожалению, следует констатировать, что по сравнению с 2013 годом об-
щее количество коллективных договоров сократилось на 2,1% (за пять лет со-
кращение на 9,8%; за 10 лет – на 21,8%). Основной причиной снижения количе-
ства коллективных договоров, по информации членских организаций ФНПР, 
является реорганизация предприятий (учреждений) либо их ликвидация. 

При этом в 2014 году охват коллективными договорами организаций 
(предприятий), в которых созданы первичные профсоюзные организации, уве-
личился на 0,4 п.п. по отношению к итогам 2013 года и составил 92%.1 

В настоящее время всеми профсоюзными органами осуществляется подве-
дение итогов исполнения обязательств по коллективным договорам и соглаше-
ниям за 2015г., а также заключение новых актов социального партнерства, про-
дление сроков действия коллективных договоров и соглашений там, где сроки 
их действия истекают в 2016г. 

Как совершенно справедливо в одной из своих научных публикаций отме-
чает профессор Московского государственного юридического университета им. 
О.Е.Кутафина (МГЮА) К.Д. Крылов «Правовые вызовы в экономике и полити-
ке требуют правовых инноваций в деятельности профсоюзов….2. В этой связи 
необходимо отметить, что в ходе колдоговорной компании 2016 года профсою-
зам во многом по-новому предстоит проводить работу по совершенствованию 
                                                            
1См.: Постановление Исполкома ФНПР от 26.05.2015 № 4-10  «Об итогах коллективно-
договорной кампании 2014 года и задачах на предстоящий период» // 
http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/11203.html  

 

  2См.: Крылов К.Д. Вопросы теории, истории и методологии исследований прав человека. // 
Права человека – индикатор современного развития России: материалы международной 
научно-практической конференции под ред. Т.А.Сошниковой. – М.: Изд. Моск. Гуманит. Ун-
та, 2015, с. 87. 
3См.: "Вестник Мэра и Правительства Москвы", N 72, 30.12.2015 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/11203.html
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договорного регулирования оплаты и стимулирования труда, охраны труда, по-
вышения квалификации и опережающего переобучения работников и решению 
других проблем защиты прав и интересов работников, а значит и обеспечению 
социальной справедливости. 

Социальное партнерство следует относить к инновационным способам ре-
гулирования социально-трудовых отношений, обеспечивающих превентивную 
защиту прав и интересов работников, в том числе права на достойную заработ-
ную плату, без которой не может быть достойного труда.  

Перед профсоюзами сегодня стоит задача не допустить снижения покупа-
тельской способности заработной платы в условиях систематического роста 
цен на товары и услуги, особенно на продовольственные товары, предметы 
первой необходимости, увеличения тарифов ЖКХ и других платежей. Поэтому 
вопросы регулирования заработной платы через социальное партнерство стано-
вятся ключевыми. Можно привести некоторые положительные примеры из 
практики деятельности отдельных профсоюзных организаций. Так в Москве 15 
декабря 2015 года подписано новое Московское трехстороннее соглашение на 
2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей"1, раздел №3, кото-
рого посвящен регулирования политики заработной платы и доходов населе-
ния. С 01 января 2016 года минимальная заработная плата в городе Москве не 
может быть ниже 17300 рублей.  

Размер минимальной заработной платы в городе Москве пересматривается 
ежеквартально и устанавливается в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения города Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы.  

В соглашение включены совершенно новые формулировки относительно 
регулирования минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В 
частности, в п. 3.1.1. отмечается, что в случае снижения величины прожиточно-
го минимума в городе Москве размер минимальной заработной платы сохраня-
ется на прежнем уровне.  

В п.3.1.3. констатируется, что размер минимальной заработной платы в го-
роде Москве не является ограничением для реализации более высоких гарантий 
по оплате труда и включает минимальную сумму выплат работнику, отрабо-
тавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодатель-
ством Российской Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности 
(норма труда), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бес-
тарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за ис-
ключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 
153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Такая формулировка в 
Московском трехстороннем соглашении дается впервые за многие годы дого-
ворного регулирования оплаты труда. Это значит, что доплаты за вредные и 
тяжелые условия труда, за совмещение профессий, сверхурочную работу, рабо-
                                                            
 
 

consultantplus://offline/ref=AE615B1EEA82804F923366BD283B89780099480D97913BF833B3A95282748D3ABE404750FE49E3FEY6i1O
consultantplus://offline/ref=AE615B1EEA82804F923366BD283B89780099480D97913BF833B3A95282748D3ABE404756FEY4i2O
consultantplus://offline/ref=AE615B1EEA82804F923366BD283B89780099480D97913BF833B3A95282748D3ABE404756FFY4i9O
consultantplus://offline/ref=AE615B1EEA82804F923366BD283B89780099480D97913BF833B3A95282748D3ABE404756FFY4iEO
consultantplus://offline/ref=AE615B1EEA82804F923366BD283B89780099480D97913BF833B3A95282748D3ABE404750FE4AE6FCY6iEO
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ту в выходные и нерабочие праздничные дни и за ночные работы не должны 
включаться в размер минимальной оплаты труда работников работодателями, 
зарегистрированными в Москве. Именно в этом и состоит новый правовой под-
ход «в инновационной стратегии законодательного и социально-партнерского 
регулирования», о котором пишет профессор Крылов К.Д.1 

На наш взгляд, законодательное регулирование заработной платы нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании. С 2007 года, когда из ст. 129 ТК РФ 
была исключена часть 2, определяющая понятие минимальной оплаты труда, 
утратили свое стимулирующее значение премии, надбавки за профессиональ-
ное мастерство, компенсационные выплаты. Поэтому стратегия социально-
партнерского регулирования заработной платы должна состоять в том, чтобы 
вернуть  премиальным и компенсационным выплатам их стимулирующий ха-
рактер.  

Новых подходов требуют от профсоюзов вопросы социально-партнерского 
регулирования условий охраны труда.  

Согласно данным правительства России, в стране 190 тыс. человек ежегод-
но погибают из-за работы в опасных условиях, из них 15 тысяч - в результате 
несчастных случаев. Кроме того, 180 тыс. человек вынуждены досрочно выхо-
дить на пенсию из-за несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
В то же время российская официальная статистика регистрирует менее 4 тыс. 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в год. Одна из причин 
в том, что действующая система отчетности не принимает во внимание малый и 
средний бизнес и неформальную экономику.2  

Принятие Федерального закона РФ от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда", как справедливо пишет секретарь ФНПР, зав. кафедрой 
трудового права Академии труда и социальных отношений Гладков Н.Г., зна-
чительно повысило роль профсоюзов в проведении специальной оценки, что 
позволяет им в большей степени обеспечить защиту права работников на до-
стойные условия труда. Представители выборного органа первичной профсо-
юзной организации в обязательном порядке должны быть включены в состав 
комиссии по проведению специальной оценки. Участвуя в этом мероприятии 
они должны следить, соблюдаются ли условия для отнесения рабочих мест к 
соответствующему подклассу вредности, поскольку от этого зависят гарантии и 
компенсации, предоставляемы работникам за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных.3 

Вместе с тем, как представляется, вступление в силу вышеназванного за-
кона осложнило в определенной степени деятельность профсоюзов по защите 

                                                            
1См.: Крылов К.Д. Указ. Работа. 
2См.: Безопасные условия труда – одно из основных прав человека и неотъемлемая часть по-
нятия «достойный труд» // http://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-
health/lang--ru/index.htm 
3См.: Гладков Н.Г. Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных интересов работ-
ников. Настольная книга профсоюзного работника и профсоюзного активиста. 2-е издание.// 
М., Проспект, 2015, с. 335 – 347. 

consultantplus://offline/ref=8EE699D2CF051D283E41AB7258EECC5A518E59903E521387F34F54DAADv1G4Q
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права работников на здоровые и безопасные условия труда и на получение га-
рантий и компенсаций за работу в опасных условиях труда.  

Трудно не согласиться с мнением главного технического инспектора труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области, который обращает внимание на 
тот факт, что  из оценки условий труда исключены процедуры оценки травмо-
опасности, которая существовала в аттестации рабочих мест по условиям труда 
до 1 января 2014 г. Также не подлежат исследованию такие вредные факторы, 
как микроклимат в помещении и на открытом воздухе, психоэмоциональные и 
интеллектуальные показатели напряженности трудового процесса, коэффици-
ент естественного освещения, приведен к одной величине (поднят) до 80 Дб 
предельно допустимый уровень шума. В этой связи, отмечает автор, увеличи-
лось количество жалоб, поступающих от работников, в связи с необоснованны-
ми отменами гарантий и льгот за работу во вредных и опасных условиях труда.1 

Отсюда вытекает важная задача для профсоюзов, которые имеют право 
участия в нормотворческом процессе по социальному законодательству, актив-
нее проявлять инициативу по совершенствованию действующего законодатель-
ства об охране труда, а также решать эти проблемы в рамках коллективно-
договорного регулирования условий труда. 

Вот, например, как решаются вопросы участия профсоюзов в обеспечении 
условий и охраны труда в рамках социального партнерства  в лесопромышлен-
ном комплексе:  

"Отраслевое соглашение по лесопромышленному комплексу Российской 
Федерации на 2015 - 2017 годы" (утв. Общероссийским отраслевым объедине-
нием работодателей "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России", 
Профсоюзом работников лесных отраслей РФ 26.12.2014) (ред. от 02.12.2015) 
предусматривает в разделе «7. Охрана труда, здоровья и экологии», что работо-
датели обязуются проводить специальную оценку условий труда с обязатель-
ным включением в состав комиссии представителей выборного органа первич-
ной профсоюзной организации в количестве, определяемом с учетом численно-
сти работников организации и с учетом организационной структуры предприя-
тия. 

Обеспечить возможность присутствия работников при проведении специ-
альной оценки условий труда на их рабочих местах, получение разъяснений по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах 
(п.7.8.). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда ра-
ботодателями осуществляется в размере не менее 0,2 процентов от сумм затрат 
на производство продукции (работ, услуг). Иной, более высокий размер затрат 
на эти цели устанавливается в коллективном договоре, а при его отсутствии - в 

                                                            
1См.: Бикметов Р.И. Правовые последствия пренебрежения понятийным аппаратом при разработке и 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" // 
"Трудовое право в России и за рубежом", 2015, N 4 {КонсультантПлюс} 
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локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения представительного 
органа работников (п.7.13). 

С учетом мнения представительного органа работников и своего финансо-
во-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работ-
никам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту ра-
ботников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, 
а также особых температурных условий или загрязнения (п.7.15). 

Осуществлять профессиональную переподготовку работников при наличии 
их желания за счет средств организации в случае ликвидации рабочего места по 
результатам проведения специальной оценки условий труда, а также вследствие 
нарушения требований охраны труда (п.7.17)1 

Особое внимание следует обратить на два последних примера. Закон не 
учитывает в качестве вредных, условия работы в особых температурных режи-
мах, а социальные партнеры вправе договориться и о температурных режимах, 
и о шуме на рабочем месте, и о работе в условиях стресса на рабочем месте. 
Этой проблеме особое значение придает сегодня Международная организация 
труда. Поэтому не случайно темой Всемирного дня охраны труда, который от-
мечается 28 апреля,  в 2016 году: становится «Стресс на рабочем месте: коллек-
тивный вызов».  

Что касается проблем профессиональной переподготовки работников, то 
на наш взгляд, это направление деятельности профсоюзов в условиях обост-
рившегося кризиса в экономике, сокращения рабочих мест в большинстве ор-
ганизаций не только коммерческого, но и бюджетного секторов, ликвидации 
организаций, также выходит на одно из главных направлений деятельности 
профсоюзов. Реализация этого направления не только даст положительный эф-
фект в защите права на труд и обеспечения занятости работников. Оно стано-
вится актуальным и в связи с принятием Федерального закона  от 02.05.2015 N 
122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
(закон вступает в силу с 01 июля 2016года)2  

В соответствии с п. 25 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 22.01.2013 N 23 (в ред. от 23.09.2014 N 970), профессиональные стандар-
ты применяются работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тариф-
ных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом осо-
бенностей организации производства, труда и управления.  

Поскольку законодательством не установлен порядок разработки и сроки 
действия должностных инструкций, работодатель имеет право пересматривать 
Инструкции в любое время. Утверждение профессиональных стандартов, даже 
                                                            
1См.: "Солидарность", N 30, 19 - 26.08.2015. 
2См.: СЗ РФ, 2015, N 18, ст. 2625, 

consultantplus://offline/ref=3DFEEA9EB5EE98E61D64294BF03673B0B6A80AC13844A81F7B28A6075C80B292AE4EB51644BEE706hDzFP


182 
 

если они не являются обязательными для работодателя, дает ему дополнитель-
ное основание для пересмотра должностных инструкций работников и расши-
рения их должностных обязанностей, либо для постановки вопроса о несоот-
ветствии должности конкретных работников, не имеющих специального обра-
зования, предусмотренного профессиональным стандартом. 

В течение 2015 года должны были быть утверждены около 800 профессио-
нальных стандартов. С 1 июля 2016 г. соблюдать профстандарты обязаны будут 
все работодатели, для работников которых законами или нормативными право-
выми актами установлены специальные требования. Для государственных вне-
бюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений, унитар-
ных предприятий, а также государственных корпораций, компаний и хозяй-
ственных обществ, у которых более 50% акций (долей) в уставном капитале 
находится в государственной или муниципальной собственности, особенности 
применения профстандартов установит Правительство РФ.1 Для других рабо-
тодателей использование профессиональных стандартов не является обязатель-
ным, если только законом не требуется соответствие должности профстандар-
ту. 

Учитывая изложенное, первичные профсоюзные организации, отраслевые 
профсоюзы всех уровней при разработке коллективных договоров и соглаше-
ний должны будут особое внимание уделить вопросам опережающего переобу-
чения работников, внедрения систем повышения квалификации работников, 
чтобы они не были подвергнуты риску быть признанными не соответствующи-
ми занимаемой должности и не оказались в числе безработных граждан нашей 
страны. 

И коллективные договоры, социально-партнерские соглашения отнесены 
законодательством к категории правовых актов (ст.40, 45 ТК РФ). Обращает на 
себя внимание тот факт, что работники стали чаще обращаться в суды за защи-
той своих прав, предусмотренных коллективным договором, а суды стали 
больше внимания уделять защите прав работников, закрепленных в коллектив-
ных договорах и выносить решения в их пользу, что подтверждает судебная 
практика. 

Так, например, Решением Канавинского районного суда г. Нижнего Новго-
рода от 31.05.2011 удовлетворен иск работницы, которая работала в должности 
бригадира ж/д транспорта депо Горький-Сортировочный и уволилась в связи с 
выходом на пенсию.  

Согласно коллективному договору работодатель производит ежегодную 
выплату единовременного поощрения за добросовестный и многолетний труд в 
компании, учитывая общий стаж работы в организациях и предприятиях ж. т., 
кроме того, к коллективному договору имеется приложение N 16 - положение о 
единовременном поощрении работников центральной дирекции по ремонту 

                                                            
1См.:Интервью: Как использовать профстандарты ("Главная книга", 2015, N 17) {КонсультантПлюс} 
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грузовых вагонов, ведущих здоровый образ жизни и не имеющих дней времен-
ной нетрудоспособности по итогам работы за год. 

Согласно п. 1.1 положения право на поощрение имеют работники, состоя-
щие в списочном составе центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов 
по состоянию на последнее число отчетного года и не имеющие в течение года 
дней временной нетрудоспособности и нарушений, предусмотренных п. п. 2.5 и 
2.6 положения. Согласно п. 2.1 ей как работнику, имеющему право на поощре-
ние при стаже свыше 20 лет, должно выплачиваться поощрение в размере 3 
МРОТ. 

В связи с тем, что истица уволилась по собственному желанию в связи с 
переходом на пенсию, а потом вновь устроилась на прежнюю должность, но в 
другое структурное подразделение, ответчик не верно исчислил ее трудовой 
стаж, который в общей сложности составил более 39 лет.1   

Апелляционным определением Ростовского областного суда от 10.12.2015 
по делу N 33-18904/2015 удовлетворено требование работника  о взыскании 
единовременной компенсации в счет возмещения морального вреда. Обстоя-
тельства таковы: Истец ссылался на то, что на основании коллективного дого-
вора ответчик был обязан назначить ему единовременную компенсацию в счет 
возмещения морального вреда из расчета не менее 20% среднего заработка за 
каждый процент утраты профессиональной трудоспособности. Ответчик воз-
ражал против возмещения морального вреда, поскольку истец в полном объеме 
получил возмещение ущерба в связи с полученной травмой. 

Определяя размер компенсации морального вреда подлежащего взысканию 
в пользу истца, суд первой инстанции исходил из того, что факт причинения 
вреда здоровью истца вследствие профессионального заболевания подтвержден 
материалами дела, в том числе, актом о случае профессионального заболевания 
N ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА от ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА., со-
гласно которому причиной профессионального заболевания истца явилась ра-
бота в условиях длительного воздействия на организм вредных производствен-
ных факторов. 

Сторонами трудовых отношений разрешен вопрос о порядке компенсации 
вреда, причиненного работнику при исполнении трудовых обязанностей, а 
именно, в соответствии с пунктом 9.3 Коллективного договора по вопросам 
труда и социальных гарантий на 2015-2017 гг. в случае установления впервые 
работнику, занятому в организациях осуществляющих добычу (переработку) 
угля (сланца), утраты профессиональной трудоспособности вследствие произ-
водственной травмы или профессионального заболевания в счет возмещения 
морального вреда работодатель обеспечивает выплату единовременной ком-
пенсации из расчета не менее 20% среднемесячного заработка за каждый про-
цент утраты профессиональной трудоспособности 

                                                            
1См.: Москалева О. Споры, связанные с исполнением коллективного договора // Трудовое право. 
2015. N 9. С. 43 - 52. 
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В этой связи требование удовлетворено, так как был установлен факт при-
чинения вреда здоровью истца вследствие профессионального заболевания.1 

Можно приводить и другие примеры. В заключение следует подчеркнуть, 
что главная функция профсоюзов – это защита законных прав и интересов чле-
нов профсоюза, а в отдельных случаях и всех работников. Представительская 
функция, которую реализуют профсоюзы при заключении коллективных дого-
воров и соглашений так же, в конечном счете, служит защите. Эти функции 
подкреплены правами по контролю за соблюдением трудового законодатель-
ства и по охране труда, по ведению коллективных переговоров и заключению 
коллективных договоров и соглашений, в которых на определенных этапах раз-
вития российского государства с учетом экономической ситуации в стране 
определяются основные или главные направления деятельности профсоюзов. 
Как представляется, в настоящее время в условиях действия экономических 
санкций против России, существенного спада экономических показателей, зна-
чительного роста цент на товары и услуги основными направлениями деятель-
ности профсоюзов, позволяющими обеспечить социальную справедливость и 
защиту прав работников являются: 

- недопущение снижения покупательской способности заработной платы; 
- возвращение стимулирующей функции таким составным элементам зара-

ботной платы, как премии, надбавки, доплаты, компенсации; 
- недопущение необоснованного лишения работников гарантий, установ-

ленных действующим законодательством и социально-партнерскими актами в 
связи с вступлением в силу закона «О специальной оценке условий труда»; 

- забота об опережающем обучении, переобучении и повышении квалифи-
кации работников в связи с внесением изменений в Трудовой кодекс РФ и вве-
дением профессиональных стандартов, способных привести к необоснованному 
изменению условий трудового договора с работниками и их увольнении. 
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Иванов А.Б.1  
Право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены 
 
Аннотация: статья посвящена проблеме отражения конституционного 

права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, в 
трудовом законодательстве и законодательстве в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России, 
а также изменениям, которые целесообразно внести в трудовое и санитарное 
законодательство для исключения противоречащих друг другу норм и гармони-
зации законодательства с нормами международного права. 

Ключевые слова: безопасность; охрана труда; профессиональный риск; 
санитарные нормы и правила. 

 
Одним из основных социальных прав является право каждого на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, закрепленное в 
части 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации.  

В трудовом законодательстве Российской Федерации данное конституци-
онное право включено в число основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
Статья 2 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из общепризнанных 
принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации признает одним из основных принципов правового ре-
гулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений «обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены»2. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возла-
гаются на работодателя, в частности, работодатель обязан обеспечить: безопас-
ность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осу-
ществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и про-
верки знания требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

Следует отметить, что, несмотря на провозглашение права на безопасные 
условия труда, законодатель фактически признает, что данное право может 
быть ограничено. 

Что такое безопасные условия труда? Определение находим в части 5 
статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации: безопасными признают-
                                                            
1Иванов Александр Борисович, кандидат юридических наук,  заместитель генерального ди-
ректора Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей 
атомной промышленности, энергетики и науки России",  
2Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные 
условия труда отнесено к основным задачами федеральной инспекции труда (ч. 2 ст. 355 ТК РФ). 
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ся условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 
не превышают установленных нормативов. 

Объективно существуют вредные (опасные) условия труда, вредные про-
изводственные факторы, неустранимые при современном техническом уровне 
производства и организации труда. Именно поэтому, трудовое законодатель-
ство допускает работу не только во вредных условиях труда, когда на рабочем 
месте имеется  производственный фактор, воздействие которого на работника 
может привести к его заболеванию, но и в опасных условиях труда, когда  на 
рабочем месте имеется  производственный фактор, воздействие которого на ра-
ботника может привести к его травме либо иным тяжелым последствиям. 

Допущение работы во вредных (опасных) условиях труда, неустранимых 
при современном уровне развития технологий, не противоречит нормам меж-
дународного трудового права. Так, согласно статье 16 Конвенции № 155 Меж-
дународной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производ-
ственной среде"1 (принята в г. Женеве 22.06.1981 на 67-ой сессии Генеральной 
конференции МОТ), ратифицированной Россией,  работодатели (предпринима-
тели) должны обеспечивать, чтобы находящиеся под их контролем: 

- рабочие места, механизмы, оборудование и процессы были безопасными 
и не угрожали здоровью, насколько это обоснованно и практически осуще-
ствимо; 

- химические, биологические и физические вещества и агенты были без-
опасными для здоровья, когда принимаются соответствующие защитные меры, 
насколько это обоснованно и практически осуществимо.  

Кроме того, в силу конвенционной нормы работодатели (предпринимате-
ли) должны, в случае необходимости, предоставлять соответствующие защит-
ные одежду и средства, чтобы предотвратить, насколько это обоснованно и 
практически осуществимо, возникновение несчастных случаев или вредных по-
следствий для здоровья. 

Согласно трудовому законодательству Российской Федерации работа во 
вредных и (или) опасных условиях труда возможна при условии предоставле-
ния работникам гарантий и компенсаций: сокращенной продолжительности ра-
бочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повы-
шенной оплаты труда, размеры, порядок и условия предоставления которых ра-
ботникам, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 
Трудового кодекса Российской Федерации (ч. 2 ст. 219 ТК РФ)2. 

                                                            
1"Собрание законодательства РФ", 10.12.2001, № 50, ст. 4652. 
2Установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда от-
носится к основным направлениям государственной политики в области охраны труда (см. ст. 210 ТК 
РФ). В статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации законодатель указывает, что в содержа-
ние трудового договора должны быть включены гарантии и компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих услови-
ях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте. 
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-
твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-
ем государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работ-
никам не устанавливаются (ч. 4 ст. 219 ТК РФ). 

Представляется, что, исходя из определения термина «гарантии», содер-
жащегося в части 1 статьи 164 Трудового кодекса Российской Федерации, к га-
рантиям можно отнести только сокращенную продолжительность рабочего 
времени и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, посредством ко-
торых осуществляется «защита временем» работников, ограничивается их пре-
бывание во вредных и (или) опасных условиях труда, т.е. обеспечивается осу-
ществление права работников на условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены. 

Повышенная оплата труда не оказывает какого-либо защитного эффекта 
на здоровье работников, а потому к числу гарантий отнесена быть не может. 

В то же время, представляется, что в перечень гарантий, т.е. средств, спо-
собов и условий, с помощью которых обеспечивается право на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, следует включить: 

 проведение предварительных (при поступлении на работу), периодиче-
ских (в течение трудовой деятельности) и внеочередных медицинских осмотров 
за счет средств работодателя; 

предоставление за счет средств работодателя средств индивидуальной 
защиты; 

выдача лечебно-профилактического питания, молока, иных равноценных 
пищевых продуктов; 

перевод работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заклю-
чением в предоставлении другой работы, на другую работу у данного работода-
теля с сохранением среднего заработка; 

досрочное установление пенсии по старости. 
Одной из гарантий могло бы быть и заключение с работниками, занятыми 

во вредных условиях труда срочных трудовых договоров без возможности пе-
резаключения их на новый срок, чтобы исключить длительное воздействие 
вредных производственных факторов на работников. 

В последнее время в трудовом законодательстве прослеживается тенден-
ция «монетизации» гарантий, когда средства, направленные на охрану труда 
работников заменяются денежными выплатами. Так, на работах с вредными 
условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам 
молоко или другие равноценные пищевые продукты (ст. 222 ТК РФ). После 
принятия Федерального закона от 1 октября 2007 года № 224-ФЗ в Трудовой 
кодекс Российской Федерации была включена норма, согласно которой выдача 
работникам по установленным нормам молока или других равноценных пище-
вых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена 
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллектив-
ным договором и (или) трудовым договором. С одной стороны трудовое зако-
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нодательство стало гибче, но нельзя при этом констатировать, что  замена мо-
лока денежной компенсацией отвечает задаче охраны труда работника. 

Замена денежной компенсацией лечебно-профилактического питания в 
законодательстве не предусмотрена, но и при его предоставлении имеются во-
просы. Так, согласно части 2 статьи 222 Трудового кодекса Российской Феде-
рации лечебно-профилактическое питание предоставляется на работах с особо 
вредными условиями труда. Однако, определение термина «особо вредные 
условия труда» в нормативных правовых актах Российской Федерации отсут-
ствует. Более того, имеют место факты, когда по результатам специальной 
оценки условий труда на работах с «особо вредными условиями труда», вклю-
ченными в Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых 
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 
связи с особо вредными условиями труда, утвержденный приказом Мин-
здравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н1 по результатам специальной 
оценки условий труда устанавливаются допустимые условия труда (класс 2). 
Представляется, что особо вредные условия труда следует увязать с результа-
тами специальной оценки труда, относя к ним вредные условия труда 4 степени 
(подкласс 3.4.) и опасные условия труда (класс 4). 

Требуется начать работу по пересмотру рационов лечебно-
профилактического питания, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 16.02.2009 № 46н, поскольку современными медицинскими исследо-
ваниями установлено, что суточный рацион питания работающих с одной сто-
роны избыточен по калорийности (главным образом, за счет жира), с другой – 
дефицитен по ряду витаминов и минеральных веществ2. 

Пересмотр нормативных актов, содержащих требования охраны труда, 
целесообразно производить исключительно по результатам комплексных ис-
следований состояния и причин производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний; по результатам изучения российского и международного 
опыта работы по улучшению условий труда; на основании анализа результатов 
проведения специальной оценки условий труда, результатов внедрения новой 
техники и технологий3. 

Представляется, что настало время Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации либо реализовать действующую с 2011 года 
норму части 14 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации (введена 
в Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 238-ФЗ) обязывающую федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

                                                            
1"Российская газета", № 92, 22.05.2009. 
2См.: Кобелькова И.В. «Оценка состояния пищевого статуса и роли лечебно-профилактического пи-
тания лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения», Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, Москва – 2014. С. 20. 
3Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, со-
держащих государственные нормативные требования охраны труда"/ "Собрание законодательства 
РФ", 10.01.2011, № 2, ст. 342. 
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нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний разработать Порядок оценки уровня профессионального риска, в котором 
установить четкие процедуры выявления и снижения профессиональных рис-
ков, последствия их выявления, либо честно признать, что для нашего ментали-
тета из двух способов обеспечения безопасности труда - нормативного и через 
управление профессиональными рисками – приемлем только первый.  

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2446-1 "О безопас-
ности" определял безопасность, как состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Для целей трудового законодательства, термин «безопасность» можно 
определить именно через инструментарий управления профессиональными 
рисками, как отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 
причинения вреда и (или) нанесения ущерба. Подобное определение содержа-
лось в Соглашении Правительств государств - членов Евразийского экономиче-
ского сообщества от 25 января 2008 года  "О проведении согласованной поли-
тики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных 
мер"1.  

Недопустимым является уровень профессионального риска, требующий 
прекращения любого вида производственной деятельности и принятия неза-
медлительных мер по его снижению. 

Важным этапом развития законодательства об охране труда было приня-
тие Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда"2. Специальная оценка условий труда является на сего-
дняшний день единым комплексом последовательно осуществляемых меропри-
ятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с 
учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и при-
менения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  

Внедрение в систему управления охраной труда управления профессио-
нальными рисками позволит учитывать травмоопасность рабочих мест, т.е. 
опасности, которые учитывались при аттестации рабочих мест, но не в полной 
мере нашли свое отражение в системе специальной оценки условий труда. 

Следует отметить, что совершенствование законодательства об охране 
труда следует осуществлять параллельно с совершенствованием законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (далее - санитарное законодательство), которое на сегодняшний день 
базируется на доктрине абсолютной безопасности, а не на концепции приемле-
мого риска. 

                                                            
1"Бюллетень международных договоров", № 8, август, 2012. Действие указанного документа при-
остановлено с 1 января 2015 года и прекращается с даты вступления в силу Договора от 10.10.2014. 
2"Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6991. 
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Внедрение системы управления рисками в сфере охраны труда следует 
сочетать с работой по согласованию норм санитарного законодательства и 
законодательства об охране труда.  

Основным постулатом доктрины абсолютной безопасности является 
утверждение о возможности исключения всех аварий, пожаров, случаев 
травматизма и профзаболеваний. Согласно данной концепции, в случае вы-
полнения всех санитарных норм гарантируется исключение каких-либо 
травм или заболеваний, связанных с производственной деятельностью (тру-
довыми отношениями), а любое объективное проявление риска рассматрива-
ется и оценивается как результат нарушения государственных нормативных 
требований1. 

Проявлением доктрины абсолютной безопасности являются положения 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"2, регламентирующие сани-
тарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, 
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также к условиям труда.  

Так, в силу статьи 24 названного федерального закона при эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться 
безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с са-
нитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; индивидуальные предприниматели и юридические лица 
обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу от-
дельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 
транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, 
если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются 
санитарные правила. 

Согласно статье 25 Федерального закона  от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать 
вредное воздействие на человека; требования к обеспечению безопасных для 
человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению 
безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитар-
ных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к 
производственным процессам и технологическому оборудованию, организа-
ции рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты ра-
ботников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в 
                                                            
1См. Федорец А.Г. Организационно-правовые проблемы современного этапа реформирования 
национальной системы управления охраной труда // Охрана труда и техника безопасности на 
промышленных предприятиях. 2011. № 3. С. 29 – 35. 
2«Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650. 

consultantplus://offline/ref=65B44F2934727B1E16CD7C90FD8A720A81F2E0C965A60189574CD404878F169B0AFCAF80216322B516j8J
consultantplus://offline/ref=65B44F2934727B1E16CD7C90FD8A720A81F2E0C965A60189574CD404878F169B0AFCAF80216322B516j8J
consultantplus://offline/ref=C112098732F528DA919E67F90E53624DB6AF9F07F6876A37A36043A3982A35911EA395538D982B5FcAcFI


191 
 

целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекцион-
ных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда. 

Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройства-
ми, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воз-
действия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воз-
действий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), 
не должны оказывать вредное воздействие на человека (часть 1 статьи 27 
Федерального закона  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ). 

Как уже отмечалось, в отличие от санитарного законодательства трудо-
вое законодательство допускает работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда, но при условии предоставления работникам «компенсационных мер» 
(защита временем через установление сокращенной продолжительности ра-
бочего времени и дополнительного оплачиваемого отпуска, установление 
компенсационных выплат), информирования работников об условиях труда, 
проведения профилактических и защитных мероприятий (см. ст. 212, 213, 
221-224 ТК РФ).  

Следует сделать вывод, что дальнейшее развитие трудового и санитар-
ного законодательства связано с необходимостью внедрения в них концеп-
ции приемлемого риска (реализована в области промышленной, пожарной и 
радиационной безопасности), которая исходит из принципиальной неустра-
нимости рисков, связанных с жизнедеятельностью человека. При этом нали-
чие риска на рабочем месте - это не вина работодателя, а неотъемлемое свой-
ство любого объекта, любого вида деятельности. В рамках этой концепции 
акцент ответственности смещается от ответственности за невыполнение тре-
бования к ответственности за нанесенный ущерб1. 

При обеспечении управления охраной труда работодателем должны 
проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными 
рисками, связанные с выявлением, оценкой и снижением уровней професси-
ональных рисков. 

Исходя из понимания безопасности, как отсутствия недопустимого (не-
обоснованного) риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) 
нанесения ущерба целесообразно  внести изменения в Федеральный закон от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ, закрепив в нем, что индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою 
деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, 
сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ 
и оказание услуг в случаях, если профессиональный риск работника опреде-
лен работодателем как недопустимый.  

Библиография: 
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1См. Федорец А.Г. Указ. Сочинение. 



192 
 

2.Федорец А.Г. Организационно-правовые проблемы современного 
этапа реформирования национальной системы управления охраной труда // 
Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях. 2011. 
N 3. С. 29 – 35. 

 
Овчинникова Ю. С.1 

Социальная справедливость и страховая защита в России 
 
Аннотация: в статье рассматривается понятие социальной справедливо-

сти во взаимосвязи с таким благом как страховая защита. Уделено внимание 
условиям, при которых можно говорить осоциальной справедливости в страхо-
вых правоотношениях. Анализируются проблемы страхового законодательства, 
которые препятствуют достижению таких условий. 

Ключевые слова: социальная справедливость, страховая защита, страхо-
вой интерес, страховщик, страхователь. 

 
Социальная справедливость-понятие весьма актуальное, но, вместе с тем, 

очень сложное, поскольку невозможно точно определить его признаки. Можно 
исходить из того, что социальная справедливость представляет собой равные 
возможности для граждан разных социальных групп по получению каких-либо 
социальных благ. В данном случае речь идет о таком благе как страховая защи-
та. 

 Социальная справедливость в страховых правоотношениях будет иметь 
место только в том случае, если, во-первых, страхование будет полноценно за-
щищать страховой интерес, и, во-вторых, будут существовать равные правовые 
возможности по защите страхового интереса у граждан разных социальных 
групп. Заметим, что речь идет именно о равных правовых, а не экономических 
возможностях. Имеется ввиду, что все субъекты права должны иметь одинако-
вые правовые возможности по защите страхового интереса при отсутствии ка-
ких-либо предпочтений для граждан той или иной социальной группы.  

В настоящее время в России возможность в равной степени защитить 
страховой интерес имеется, к сожалению, только в обязательном страховании. 
Это связано с тем, что на данном этапе развития страхового законодательства в 
добровольном страховании отсутствуют правовые механизмы защиты страхо-
вых интересов страхователей и выгодоприобретателей, особенно это касается 
вопросов заключения и прекращения договоров добровольного страхова-
ния.Так, поскольку в 1996 году из Закона РФ «Об организации страхового дела 
в РФ»2 была исключена глава «договор страхования», регулирование договор-
                                                            
1Овчинникова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник Института 
государства и права РАН. 
2См. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 года №4015-1 (в 
ред. от 13 июля 2015); РГ РФ № 6 от 12 января 1993 года; См. также ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 23 июля 2013 года № 234 –ФЗ; СЗ 
РФ 2013 г., № 30(ч.1), ст.4067; Федеральный закон от 4 июня 2014 года № 149-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» и отдельные законода-
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ных страховых отношений осуществляется исключительно главой 48 ГК РФ, 
которая не содержит многих важных положений, например, об особенностях 
заключения и прекращения договора страхования, о правах и обязанностях сто-
рон, о порядке осуществления страховой выплаты, об особенностях ответ-
ственности страховщика.  

В этой ситуации невозможно говорить о равных правовых возможностях 
страхователей и выгодоприобретателей по защите страхового интереса. Таким 
образом, направление по защите прав страхователей от различных рисков, ко-
торое закреплено в Концепции развития страхования1, не реализуется в зако-
нах. Как результат - многие виды добровольного страхования в России развиты 
слабо.  

Переходя ко второму условию социальной справедливости, необходимо 
отметить, что в настоящее время в обязательном страховании больше возмож-
ностей полноценной защиты страхового интереса, чем в добровольном. Это 
выражается в большей правовой определенности обязательного страхования по 
следующим вопросам: какое событие является страховым случаем, степени 
риска, определении размера страховой стоимости и страховой суммы. 

Так, как известно, если в обязательном страховании страховой случай 
определен в Законе, то в добровольном страховании это условие подлежит со-
гласованию сторонами в договоре. При этом на практике часто возникают су-
дебные споры по поводу того, что является страховым случаем (какое событие). 
Это связано с тем, что в договорах добровольного страхования нередко отсут-
ствуют достаточно четкие формулировки, какое именно событие относится к 
страховому случаю. Это один из факторов, который вызывает недоверие к доб-
ровольному страхованию со стороны страхователей.   

Кроме того, в добровольном страховании существует проблема определе-
ния степени риска. Степень риска определяется страховщиком, он же оценивает 
страховой риск. Соответственно, чем больше вероятность наступления страхо-
вого случая и размер возможных убытков от его наступления, тем выше сте-
пень риска. На данной позиции стоит и Гражданский кодекс (п.1 ст.944 ГК РФ). 
При определении степени риска решающую роль играют обстоятельства или 
иначе критерии, влияющие на вероятность наступления страхового случая и 
размер возможных убытков от его наступления. При этом в законодательстве 
такие обстоятельства не определены: это означает, что своего рода «критерием» 
выступает позиция страховщика. Так, согласно п.1 ст. 944 ГК РФ, существен-
ными для определения степени риска признаются обстоятельства, определенно 
оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (стра-
хового полиса) или в его письменном запросе. Соответственно, на страхователе 
при заключении договора лежит обязанность сообщения страховщику сведе-
                                                                                                                                                                                                     
тельные акты РФ»; РГ от 6 июня 2014 года № 127;Федеральный закон от 21 июля 2014 года 
№ 223-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств и отдельные законодательные акты РФ»;РГ РФ 
от 25 июля 2014 года № 166. 
1См. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2002 № 1361-р «О концепции развития стра-
хования в РФ». 



194 
 

ний, имеющих существенное значение для определения степени риска. Проис-
ходит это путем разработки страховщиком стандартной формы договора, в ко-
тором имеются такие условия или, если такой информации для страховщика 
недостаточно, представления страхователю письменного запроса. Обязанно-
стью страхователя является ответить на все заданные страховщиком вопросы.  

Таким образом, в каждом конкретном случае вопрос степени риска реша-
ется исключительно страховщиком. На практике это нередко приводит к зло-
употреблениям со стороны страховщика. Договоры страхования или письмен-
ные запросы нередко содержат нечеткие формулировки, при которых опреде-
лять степень риска можно в свою пользу. Вместе с тем этот вопрос затрагивает 
интересы страхователя. Это связано с тем, что от степени риска напрямую за-
висит размер страховой премии, уплачиваемой страховщику – чем выше сте-
пень риска, тем больше страховая премия.  

Данный пример, как, впрочем, и многие другие, убеждают в необходимо-
сти введения на законодательном уровне объективных критериев определения 
степени риска. Речь идет о нормах, которые содержат перечень стандартных 
вопросов страхователю в зависимости от вида страхования, а также приблизи-
тельное определение степени риска в зависимости от ответов страхователя. Та-
кие изменения законодательства соответствуют интересам как страхователя, 
так и страховщика.  

Для добровольного страхования характерна проблема оценки страховой 
стоимости имущества. Так, для страхования имущества и предпринимательско-
го риска действительная (или иначе страховая) стоимость имущества является 
основополагающим критерием для оценки страхового интереса.1 Однако для 
полноценной защиты интереса необходимо, чтобы страховая стоимость была 
правильно отражена в договоре. К сожалению, в законодательстве отсутствуют 
механизмы, обеспечивающие точное закрепление действительной стоимости в 
договоре.  Это связано с тем, что оценка действительной (страховой) стоимости 
является правом, а не обязанностью страховщика, что, на наш взгляд, совер-
шенно неправильно. Так, согласно пункту 1 ст.945 ГК РФ, при заключении до-
говора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуе-
мого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установ-
ления его действительной стоимости. Из смысла статьи 948 ГК РФ также выте-
кает, что страховщик имеет право (а не обязанность) на оценку действительной 
(страховой) стоимости имущества у независимого оценщика. Такая позиция за-
конодателя может иметь негативные последствия по следующим причинам. 
Возможны ситуации, когда страховая стоимость установлена по соглашению 
сторон без надлежащей оценки–таким образом, достаточно большой риск, что 
страховая стоимость, которая закреплена в договоре, не будет соответствовать 
рыночной стоимости имущества. Вместе с тем именно от страховой стоимости 
зависит размер страховой суммы и страховой премии и от того, насколько пра-
вильно отражена страховая стоимость в договоре, зависит полноценность за-
щиты страхового интереса. 
                                                            
1См.: Абрамов В. Ю.. Страховое право-теория и практика/ Москва; Изд-во «Анкил», 2007г. 
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 Можно сделать вывод, что, во-первых, оценка страховой стоимости в 
добровольном страховании должна быть не правом, а обязанностью страхов-
щика и осуществляться во всех случаях при заключении договора. Во-вторых, 
при этом должны соблюдаться установленные законом требования о независи-
мости оценочной деятельности.  

В обязательном страховании в этом вопросе больше правовой определен-
ности1 (во многом, безусловно, это связано с особенностями правовой природы 
обязательного страхования).Так, в отношениях по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-
вью, имуществу пассажиров страховая сумма устанавливается по каждому виду 
имущественных интересов (связанных, например, с риском гражданской ответ-
ственности за причинение вреда жизни потерпевшего или с риском граждан-
ской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего) и должна 
быть не меньше установленной суммы (п.2 статьи 8 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмеще-
ния такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном)2. 
Несмотря на то, что в данном случае применяется формулировка «не меньше 
установленной суммы», по смыслу она означает императивное регулирование 
размера страховой суммы законом. 

 Нормы императивного характера, которые устанавливают размер страхо-
вой суммы, имеются и в Федеральном законе «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» (п.1 ст.6)3, а также в Федеральном за-
коне «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (ст.7)4 и Федеральном законе «О страховании вкладов 
физических лиц в банках РФ» (ст.11)5.  
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2.Четырус Е.И.. Страхование гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук. Москва, 2015 г. 
 

Бережнов А.А.1 
Возможная ратификация Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения» и ее влияние на социальную справедливость 
 

Аннотация: статья посвящена возможной скорой ратификации Россий-
ской Федерацией Конвенции МОТ 1952 г. № 102 «О минимальных нормах со-
циального обеспечения» и разрабатываемой в связи с этим методике расчета 
коэффициента прежнего заработка пенсии по старости. 
 Ключевые слова: социальная справедливость, пенсионное обеспечение 
по старости, Конвенция МОТ № 102, коэффициент замещения прежнего зара-
ботка. 
 

Разговоры о целесообразности ратификации Конвенции МОТ 1952 года № 
102 о минимальных нормах социального обеспечения в нашей стране ведутся 
довольно давно и вот, наконец, в конце 2015 года вопрос поставлен уже пред-
метно, подготовлен законопроект о ратификации, прошли парламентские слу-
шания в Государственной Думе РФ, итогом которых стала рекомендация Пра-
вительству РФ по ускорению данной процедуры. Большинство экспертов под-
держивают эту инициативу и, в общем, с таким мнением следует согласиться. В 
целом указанная Конвенция пошла бы на пользу нашей системе социального 
обеспечения, в системе источников отечественного права социального обеспе-
чения она необходима. Кроме того, ратификация данной Конвенции вписалась 
бы в утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 
25-24-р Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы в РФ, которая 
предполагает в качестве основной своей цели обеспечение достойного уровня 
пенсий на основе принципа социальной справедливости. 

Представляется, что само понятие социальной справедливости в сфере гос-
ударственного социального обеспечения должно раскрываться, в частности, че-
рез определенные в ст. 7 Конституции РФ параметры социального государства, 
т.е. такого государства, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Именно че-
рез такие критерии и целесообразно рассматривать справедливость социально-
го обеспечения по старости. Таким образом, с теоретической точки зрения 
можно утверждать, что принцип справедливости вытекает из Конституции РФ, 
что подтверждает и Конституционный Суд РФ, который нередко на него ссы-
лается. 

                                                            
1Бережнов Андрей Александрович, кандидат юридических наук, ассистент кафедры трудово-
го права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 



197 
 

В социальном обеспечении непосредственно принцип справедливости рас-
крывается, прежде всего, за счет установления уровня социального обеспече-
ния, в том числе и по старости, гарантирующего достойную жизнь человека. 
При этом общеизвестно, что ни один нормативный акт не дает четкого крите-
рия достойного уровня жизни. И поскольку справедливость – это понятие во 
многом оценочное, и о нем можно долго дискутировать, следует делать упор, в 
первую очередь, на существующие нормативные акты, более-менее определя-
ющие хоть какие-то ориентиры в данной области. 

Официально заявлено, что ратификация Конвенции МОТ № 102 о мини-
мальных нормах социального обеспечения планируется за исключением ее раз-
делов, посвященных семейным пособиям и пособиям по безработице. Ввиду 
ограниченности по объему в рамках настоящего доклада возможен анализ норм 
Конвенции и ее влияния на социальную справедливость лишь в части, поэтому 
целесообразно обратить внимание, прежде всего, на проблемы пенсионного 
обеспечения по старости. 

 Разумеется, справедливость пенсионного обеспечения по старости опре-
деляет, в первую очередь, размер такого обеспечения, т.е. соотношение размера 
пенсии с прежним заработком. В этой связи следует утвердить методику, и ее 
вариант был разработан Министерством труда и социальной защиты РФ. При 
этом коэффициент замещения является важнейшим показателем уровня соци-
ального обеспечения, социальной защиты застрахованного лица. 

 Конвенция устанавливает обязательный минимум для пенсии по старо-
сти: коэффициент замещения прежнего заработка не может быть менее 40%. 
Такой же ориентир и был поставлен в Стратегии долгосрочного развития пен-
сионной системы, указывающей, помимо прочего, что размер пенсии по старо-
сти должен составлять 2,5 – 3 размера прожиточного минимума для пенсионе-
ра, что, разумеется, в первую очередь требует создания условий для увеличения 
заработной платы в среднем по стране.  

Вместе с этим, некоторое удивление вызывает то обстоятельство, что 
предложенная в связи с возможной ратификацией Конвенции методика расчета 
коэффициента замещения прежнего заработка типового получателя определяет 
бенефициарием мужчину с женой пенсионного возраста, находящейся на его 
иждивении, и включает в исчисление коэффициента замещения социальную 
пенсию жены. В таком случае возникает следующий вопрос: а насколько спра-
ведливо в методику расчета коэффициента замещения, так называемого, типо-
вого получателя, т.е. одного пенсионера, включать выплату, назначаемую и по-
лучаемую другим лицом? 

Согласно действующему законодательству под пенсией понимается де-
нежная выплата, компенсирующая застрахованному лицу утраченный зарабо-
ток. Представляется, что и Стратегия долгосрочного развития пенсионной си-
стемы, и принятый в ее развитие Федеральный закон «О страховых пенсиях» 
ориентированы на доход одного пенсионера и если методика расчета коэффи-
циента замещения будет в себя включать социальную пенсию жены, это будет 
не совсем справедливым. 
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Во-первых, такая методика создает предпосылки для завышения коэффи-
циента замещения прежнего заработка с целью «вписаться» в установленные 
Конвенцией 40% и завысить реальное обеспечение пенсионера, может негатив-
ным образом отразиться на периодической индексации размера пенсии, что не 
отвечает принципу социальной справедливости. 

Во-вторых, методика ориентирована исключительно на лиц мужского пола 
и недостаточно учитывает ситуацию, при которой страховую пенсию по старо-
сти будет получать женщина - пенсионер, не состоящая в браке и не имеющая 
иждивенцев. Получается, что в расчет коэффициента замещения для них не бу-
дет включаться социальная пенсия супруга и, соответственно, коэффициент бу-
дет ниже. То же самое касается и пенсионеров мужского пола, не имеющих 
иждивенцев. То есть имеются основания полагать, что оценка уровня социаль-
ного обеспечения по старости в соответствии с такой методикой может расхо-
диться с реальным уровнем обеспечения. 

На парламентских слушаниях в Государственной Дума РФ в ноябре 2015 г. 
справедливо отмечалось, что предложенная методика искусственно увеличива-
ет размер такой пенсии и, по сути, обеспечивает необходимую величину коэф-
фициента замещения, не соответствующего действительности. В этой связи 
имеет смысл изыскать другие, более справедливые механизмы повышения, как 
коэффициента замещения прежнего заработка, так и реального размера пенсий. 

Примерно аналогичные претензии имеются к методике расчета коэффици-
ента замещения и к пенсиям по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Несмотря на то, что, в общем и целом, решение о ратификации Конвенции 
МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспечения является поло-
жительным, последствия такой ратификации не позволяют ожидать повышения 
реального уровня социального обеспечения по старости и его соответствия 
принципу социальной справедливости. Есть основания полагать, что сложив-
шаяся на сегодняшний день ситуация с недопустимо низким размером пенсий 
по старости ввиду предложенной методики расчета коэффициента замещения 
не изменится. 

Таким образом, можно сформулировать еще один, казалось бы, простой и 
очевидный, но в то же время важный и необходимый критерий принципа соци-
альной справедливости применительно к пенсионному обеспечению: то, что за-
креплено на бумаге (формальное), соответствует реальности (фактическому). 

Поскольку сама Конвенция не предусматривает немедленную необходи-
мость выполнения всех ее требований, вопросы социальной справедливости 
остаются открытыми. Предлагаемый в связи с грядущей ратификацией Конвен-
ции порядок расчета коэффициента замещения прежнего заработка является 
недостаточно обоснованным и нуждается в дополнительном обсуждении и 
проработке. 

Ратификация государством Конвенции не является безусловным мерилом 
справедливости социального обеспечения, сама по себе не свидетельствует о 
наличии этой справедливости, а напротив, потребует принятия в развитие своих 
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положений, в развитие справедливости социального обеспечения нормативных 
актов, проработке которых следует уделять самое пристальное внимание. 

 
Корсаненкова Ю. Б.1 

Проблемы формирования современной 
отрасли права социального обеспечения 

 
Аннотация: модификация социальной функции современного россий-

ского государства не может не повлечь модификацию природы отрасли права 
социального обеспечения, изменение «ее облика», которая изначально сформи-
ровалась и существовала на протяжении советского периода как публичная от-
расль права. Анализируя влияние развития социального законодательства на 
развитие отрасли права социального обеспечения на современном этапе автор 
приходит к выводу об изменении традиционных подходов в правовом регули-
ровании социально - обеспечительных отношений, выражающемся в выходе 
его за пределы публично-правового регулирования. 

Ключевые слова: социальное законодательство, право социального 
обеспечения как отрасль права, социальное государство, новая социальная кон-
цепция права, модификация отрасли права социального обеспечения, преем-
ственность и новизна отрасли права социального обеспечения. 

 
В настоящее время развитие отрасли права социального обеспечения 

находится под влиянием формирования социального законодательства, которое 
представляет собой обширный комплекс социально-правовых норм и включает 
в себя помимо законодательства традиционных отраслей права (право социаль-
ного обеспечения, трудовое право, семейное право), законодательство в обла-
сти науки и образования, культуры и спорта, миграционных отношений, здра-
воохранения, жилищного обеспечения и др. 

По мнению ведущих ученых-юристов в области теории права, сегодня 
произошла смена приоритетов в законодательной политике, выразившаяся в 
«социализации правового регулирования». Происходит его «юридификация», 
т.е. постоянное расширение сферы его воздействия, когда оно охватывает все 
новые явления (генная инженерия, биотехнологии, социальные интернет-
услуги и т.д.), как давно существующие, так и иные2. 

Причины такого развития социального законодательства  обусловлены 
как внешними, так и внутренними факторами. В результате процесса глобали-
зации Россия становится участником все новых международных конвенций и 
договоров, внедряющих новые социальные международные правовые стандар-
                                                            
1Корсаненкова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового 
права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
2Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодательства (вме-
сто введения) / Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей: 
монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров и др., отв. ред. А.В. Габов; Н.В. 
Путило. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ: ИНФРА-М. 2015. С. 18-21. 



200 
 

ты. Внутренние факторы отражают закономерности общественного развития – 
новый вектор в развитии российского законодательства соответствует новым 
потребностям экономического развития российского общества. 

Это влияние социального законодательства на право социального обеспе-
чения закономерно, т.к. нормы таких отраслей права, как право социального 
обеспечения и трудового права, составляют блок социального законодатель-
ства, и не могут не испытывать влияния социального права как комплексной 
отрасли законодательства, объединяющей нормы различных отраслей права, в 
том числе и права социального обеспечения. 

Новые формы взаимодействия социального законодательства и права со-
циального обеспечения свидетельствуют о новом этапе в строительстве соци-
ального государства.  

Но каким должно быть социальное государство, каковые ориентиры раз-
вития социального законодательства? Каковы цели социальной политики госу-
дарства? К сожалению, отсутствие в России Социального кодекса, т.е. единого 
кодификационного акта, в котором были бы закреплены цели и задачи соци-
ального законодательства, основы социального законодательства, в том числе 
законодательства о социальном обеспечении не дает четкого ответа на данный 
вопрос. 

В свою очередь, отсутствие стратегических целей развития социальной 
политики государства, увлечение ситуационными вопросами, хаотичность в за-
конодательстве о социальном обеспечении (в частности, на примере пенсион-
ного законодательства, меняющегося почти каждые десять лет) не способству-
ют прояснению заданных вопросов. 

Полагаю, что здесь заключается глобальная проблема, проявляющаяся в 
отсутствии национальной идеи российского государства, в целом. 

Современные ведущие ученые – теоретики права предлагают свои кон-
цепции, модели правового развития российского государства, понятия социаль-
ного государства. 

Так, В.Д. Зорькин в одной из своих последних работ – монографии «Ци-
вилизация права и развитие России в главе «О правовой модели «либеральные 
меры – сильная власть», определяя основные направления модернизации пра-
вовой системы нашей страны, говорит сегодня об актуальности позиции Б.Н. 
Чичерина, квинтэссенцию которой он выразил формулой: «Либеральные меры 
– сильная власть, о необходимости для этого «взять барьер полноценной мо-
дернизации, понимаемой, прежде всего, как модернизация нравственная, поли-
тическая и правовая», для обеспечения которой необходимо обеспечить «дву-
единство гражданского общества и сильного либерального демократического 
государства». Суть такой реформы, В.Д. Зорькин, видит в актуальном для Рос-
сии «поиске оптимальной правовой модели сочетания либеральных мер и силь-
ной власти, т.е. системы мер, которые будут направлены на расширение свобо-
ды в различных сферах общественной жизни и на реализацию власти, которая 
обеспечит общественный порядок, необходимый для осуществления либераль-
ных преобразований. При этом, по мнению автора, необходимо такое участие 
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граждан в социально-политическом процессе, которое носило бы массовый ха-
рактер, было бы живым, неформальным, осознанным, не подверженным мани-
пулированию1. 

Ю.А. Тихомиров предлагает новую социальную концепцию права в каче-
стве генеральной перспективы, которая как раз предполагает формирование от-
раслей социального законодательства и должна основываться, в частности, на 
высоком уровне правосознания, правовой культуры и гражданской позиции, а 
также на обеспечении легитимности публичных и правовых институтов, само-
регулировании (самоорганизация, стимулирование, самоответсвенность), поис-
ках гибкого сочетания институтов частной жизни и механизмов социализации 
человека. На основе данной социальной концепции права автор полагает, что 
можно выстроить одну из трех моделей ее реализации – оптимальную модель 
регулирования, которой присущи: активное гражданское общество, многообра-
зие форм и сфер государственного и частного партнерства, общественный кон-
троль. Однако автор отмечает, что правовые установки обладают ментальной 
спецификой, т.к. система правовых ценностей россиян близка к европейской, 
но более консервативна и традиционна, ориентирована на порядок, а не на пра-
ва и свободу личности, для россиян характерна более выраженная потребность 
в защите со стороны сильного государства.2 

Учеными-правоведами предлагается следующее определение социально-
го государства. Это «политическая организация общества, в которой механизм 
государства в лице эффективного государственного аппарата формирует уни-
кальную, целостную, устойчивую систему жизнедеятельности населения, спо-
собствует самоорганизации граждан и качественной жизни населения, пред-
приятий, и организаций всех форм собственности, их цивилизованному взаи-
модействию на основе соблюдения законодательства, прав и свобод, а также 
активно развивает местное самоуправление. Гипотетически эффективным мы 
будем считать государство, в котором достигается индивидуальное благососто-
яние граждан на основе общественного благосостояния, т.е. когда одновремен-
но выигрывают все члены общества.3 

По словам современных специалистов теории государства и права, «сего-
дня происходит смена основного критерия: вместо меры свободы, обеспечен-
ной через патронаж органов публичной власти, – скорость и степень «включе-

                                                            
1Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2015. С. 84-86. 
2Тихомиров Ю.А. Оптимизация правовых регуляторов в социальной сфере / Право и соци-
альное развития: новая гуманистическая иерархия ценностей: монография / Т.Я. Хабриева, 
А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров и др., отв. ред. А.В. Габов; Н.В. Путило. – М.: Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М. 2015. С. 47-50. 
3Беляева Ю.Н. От концептуальных основ социального государства к модели эффективного 
государства / Право и социальное развития: новая гуманистическая иерархия ценностей: мо-
нография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров и др., отв. ред. А.В. Габов; Н.В. Пу-
тило. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ: ИНФРА-М. 2015. С. 65. 
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ния» гражданина в трудовую деятельность». Именно этот критерий определяет 
степень «социальности» современного социального государства»1.  

Данный этап знаменует совершенно новый этап развития социального 
государства, следующий за патерналистским социальным государством и отве-
чающий реалиям нового времени. Его роль на современном этапе характеризу-
ется видоизменяющейся ролью органов публичной власти в реализации соци-
альной функции. Идея новой исторической формы социального государства 
включает как обязанности государства по социальной защите, так и обязанно-
сти гражданина активно и продуктивно трудиться. Идея модификации соци-
альной функции не является исключительной прерогативой современной Рос-
сии, это общемировая тенденция, обусловленная объективно, которая в послед-
нее время присуща всем современным государствам и объясняется сокращени-
ем бюджетных расходов на социальные нужды. В этих условиях концепция 
субсидиарной ответственности за достойный уровень жизни граждан, органов 
публичной власти и негосударственных структур (корпораций, семьи, граждан) 
является принципиально новым подходом, который еще подлежит научному 
осмыслению2. 

Реформирование законодательства о пенсионном обеспечении и о соци-
альном обслуживании3, по сути, еще одно доказательство и наглядный пример 
начавшегося перехода современной России от государственной патерналист-
ской модели социального обеспечения к новой модели, соответствующей ново-
му типу социального государства, осуществляющему социальную функцию на 
базе принципиально иных начал.  

А.М. и М.В. Лушниковы, исследуя новые социологические подходы к 
проблемам социального обеспечения (от кейнсианства до концепции государ-
ства, поддерживающего труд) отмечают, что в настоящее время как на уровне 
теории, так и в практической деятельности на Западе две крайние теории (соци-
ально ориентированная модель социально-экономических отношений, которая 
ассоциируется с социал-демократическим направлением и учением Дж. М. 
Кейнса и либеральная модель, игнорирующая социальную составляющую эко-
номики и опирающаяся на рекордианскую либеральную традицию и труды Ф. 
Хаейка и Л. Мизеса) начинают преодолеваться, появляется школа «неокласси-
ческого синтеза», родоначальником которой является лауреат Нобелевской 
премии П. Самуэльсон, который строит свою теорию на сочетании здоровых 
начал двух названных подходов и на этом же основаны такие научные направ-
ления, как ордолиберализм (или «фрайбургская школа») и «гуманистический 
либерализм»4. При этом они справедливо отмечают, что сохраняющие свою 
устойчивость в развитых странах системы социального обеспечения носят 
                                                            
1Родионова О.В. Социальная функция современного государства. М., 2010. С. 5. 
2Там же. С. 6-8. 
3Федеральные законы «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, «О накопи-
тельной пенсии» от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ, «Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ. 
4Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М.: ЗАО Юстицин-
форм, 2008. С. 312. 
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смешанный характер (бюджетные средства, взносы работодателей и работни-
ков, инвестиционные доходы от размещения средств страховых фондов, част-
ные вложения). И если основываться на таком широком многовекторном под-
ходе, то некоторое дерегулирование и трансформация роли государства в соци-
ально-обеспечительных отношений неизбежны, а степень прямого директивно-
го вмешательства в эти отношения должна быть ослаблена. При этом государ-
ственные гарантии основных социальных прав должны быть сохранены, а зако-
нодательство должно остаться наравне с экономическим и политическим регу-
лированием важнейшим регулятором социальной сферы1.  

Исследуя влияние развития социального законодательства на право соци-
ального обеспечения как на отрасль права, следует отметить следующую тен-
денцию. Данное влияние прослеживается в последовательном расширении спо-
собов регулирования за счет частноправовых конструкций (в частности, дого-
вор в сфере социального обслуживания граждан, пенсионный договор), а также 
саморегуляционных механизмов, пополняясь новым, непривычным для права 
социального обеспечения инструментарием, все больше характеризующимся 
сочетанием публично-правовых и частноправовых начал, подвижностью гра-
ниц государственного регулирования, т.е. государство «отказывается» от регу-
лирования отдельных общественных отношений, государственное регулирова-
ние в которых являлось традиционным. 

С другой стороны, социальное право как комплексная отрасль законода-
тельства заимствует конструкцию социальных обязательств (впервые данный 
термин был предложен проф. Т.В. Иванкиной2). Исследование данной катего-
рии, ее правовой природы, должно помочь в переосмыслении понятия социаль-
ного обеспечения, в целом. 

Безусловно, модификация социальной функции государства не может не 
повлечь модификацию природы отрасли права социального обеспечения, «из-
менение ее облика», которая изначально сформировалась именно как публич-
ная отрасль права. В этой связи следует согласиться с теми представителями 
науки права социального обеспечения, которые считают, что право социально-
го обеспечения как отрасль права все больше приобретает публично-частную 
природу, что является закономерным результатом определенных социально-
экономических изменений в российском обществе3.  

Таким образом, сочетание обязательного и добровольного пенсионного 
страхования, включение в действующее пенсионное законодательство норм, 
регулирующих отношения с участием негосударственных пенсионных фондов 
и поставщиков социальных услуг, возрастание роли договорных методов в ре-
гулировании пенсионных отношений, расширение круга субъектов социально-
                                                            
1Там же. С. 313, 314. 
2Иванкина Т.В. Проблемы правового регулирования распределения общественных фондов 
потребления. Л., 1979.С. 29. 
3Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и социаль-
ного обеспечения: учебное пособие. М., 2014. С. 340. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс 
права социального обеспечения. М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. С. 467, 578, 579. Миронова 
Т.К. Право и социальная защита. М., 2006. С. 244-335. 
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обеспечительных отношений – все это свидетельствует об изменении традици-
онных подходов в правовом регулировании общественных отношений, входя-
щих в предмет отрасли права социального обеспечения. 

Между тем, внедрение указанных выше механизмов в законодательство о 
социальном обеспечении не может не порождать ряда вопросов, решение кото-
рых требует серьезных научных исследований и переосмысления следующих 
вопросов: относительно определенных неизбежных трансформаций в предмете 
и методе права социального обеспечения, формах социального обеспечения. 

При этом важно задать главный вопрос: данное влияние развития соци-
ального права на системообразующие признаки права социального обеспечения 
не приведет ли к тому, что мы можем потерять данную отрасль? Не повлияют 
ли эти преобразования на изменение правовой природы отрасли, изначально 
имеющую публично-правовую природу, которое нельзя допустить?  

В сложившихся социально-экономических условиях особую остроту при-
обретают проблемы формирования современной парадигмы права, его отрас-
лей, которые находятся под влиянием двух сложных взаимосвязанных процес-
сов: преемственности и новизны.1 Преемственность отрасли права социального 
обеспечения, отражающая ее статичность, видится в сохранении и доминирова-
нии ее публичной составляющей, а ее новизна – в ее развитии,  модификации, 
которая, прежде всего, видится в изменении соотношения публичных и част-
ных начал в правовом регулировании социально - обеспечительных отношений.  
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Чупрова Е.В.1 

Проблемы отражения социальной справедливости при установлении  
льгот и преимуществ в российской системе обязательного 

 социального страхования 
 
Аннотация: автор статьи рассматривает с точки зрения социальной спра-

ведливости возможность установления льгот и преимуществ в российском за-
конодательстве об обязательном социальном страховании при установлении 
страховых тарифов и реализации права на страховое обеспечение отдельными 
категориями граждан из числа инвалидов.   

Ключевые слова: социальная справедливость в обязательном социаль-
ном страховании, инвалиды, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование, индексация и корректировка размера страховых пенсий.  

 
Российская правовая система в настоящее время вынуждена функцио-

нировать на пределе своих возможностей и фактически проходит испытание 
на прочность. Основные задачи, стоящие перед российским законодатель-
ством об обязательном социальном страховании в сложившихся условиях: 
разработка справедливых правил установления страховых тарифов и их рас-
пределение между застрахованными лицами и членами их семей, а также не-
допустимость закрепления в законе необоснованных льгот для отдельных ка-
тегорий граждан в рассматриваемой сфере.  В связи с этим нам представля-
ется неприемлемой позиция некоторых юристов, называющих обязательное 
социальное страхование лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой 
и являющихся получателями государственных военных пенсий, в частности, 
инвалидов вследствие военной травмы, «добровольно-принудительным» и 
даже усматривающих «уголовно-правовые аспекты» привлечения к юриди-
ческой ответственности работников Пенсионного фонда Российской Федера-
                                                            
1Чупрова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 



206 
 

ции за введение «в заблуждение относительно обязанности внесения денеж-
ных средств в бюджет Пенсионного фонда России»1.  Как неоднократно под-
черкивалось в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, 
граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой, подвержены тако-
му же социальному страховому риску в связи с наступлением страхового 
случая, как и лица, работающие по трудовому договору, а возможность од-
новременного получения назначенной государственной пенсии по Закону РФ 
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»2 и пенсии по обязательному пенсионному страхованию 
и гарантированность бесплатного оказания медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования, сформированных с учетом 
страховых взносов, не может считаться нарушением конституционных прав 
указанных лиц3. Освобождение инвалидов вследствие военной травмы от 
уплаты страховых взносов, по мнению Конституционного Суда Российской 
Федерации, означало бы переложение бремени участия в образовании этих 
фондов на другие категории граждан, что противоречило бы конституцион-
ным принципам справедливости и недопустимости такого осуществления 

                                                            
1См.: Широкин П.Ю. Уголовно-правовые аспекты добровольно-принудительного пенсионно-
го страхования индивидуальных предпринимателей - инвалидов вследствие военной службы 
// Социальное и пенсионное право. 2015. № 1. С. 27 - 30. 
2«Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 04.03.1993, № 9, ст. 328. 
3См. напр.: Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 № 1179-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лосева Виталия Васильевича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 5 и частью 1 статьи 14 Федерального за-
кона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», пунктом 26 ста-
тьи 27 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»//СПС Консуль-
тантПлюс; Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 226-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Давыдова Владимира Михайловича на нару-
шение его конституционных прав положением статьи 5 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования» и ходатайства о разъяснении Опре-
деления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 мая 2005 года № 223-О»// СПС 
КонсультантПлюс; Определение Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 № 1948-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Суслова Валерия Ивановича на нару-
шение его конституционных прав положениями статей 5 и 14 Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования»// СПС КонсультантПлюс. 
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прав и свобод, которым нарушаются права и свободы других лиц (статья 17, 
часть 3, Конституции Российской Федерации)1.  

Однако если в одних случаях предоставление льгот или преимуществ в 
сфере социального обеспечения и социального страхования может быть при-
знано, как показано выше, неконституционным, то в некоторых других слу-
чаях, на наш взгляд, такой подход необходим и порой служит выражением 
социальной политики государства в отношении отдельных категорий граж-
дан. Так, с 1 января 2016 г. в соответствии со ст.3 Федерального закона от 
29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях уве-
личения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий»2  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»3 был дополнен ст. 26.1, согласно которой пенсионе-
рам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой 
они подлежат обязательному пенсионному страхованию, суммы страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) выплачиваются без учета ин-
дексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и корректировки размера страховой пенсии (части 6 и 7 ст. 16,  часть 10 ст. 
18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях»), имеющих место в период осуществления работы и (или) иной дея-
тельности. Эти дополнения обусловлены, как закреплено в Федеральном за-
коне от 29.12.2015 № 385-ФЗ, ситуацией, складывающейся в экономике и со-
циальной сфере, и в целом встречены с пониманием в обществе. Вместе с 
тем, по нашему мнению, несправедливо применение правила о «заморажива-
нии индексации» к страховым пенсиям по инвалидности 1 и 2 групп, в том 
числе выплачиваемым инвалидам с детства, а также детям-инвалидам. Коли-
чество таких пенсионеров ничтожно мало: так, например, в 2014 г. по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) уровень 
занятости лиц с инвалидностью в возрасте 15-72 лет среди инвалидов 1 груп-

                                                            
1См.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.1999 № 18-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерально-
го закона от 4 января 1999 года «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный 
фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского 
страхования на 1999 год» и статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «О тарифах страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Госу-
дарственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного ме-
дицинского страхования на 1998 год» в связи с жалобами граждан, общественных организа-
ций инвалидов и запросами судов»// «Собрание законодательства РФ», 17.01.2000, № 3, ст. 
353. 
2«Российская газета», № 297, 31.12.2015. 
3«Собрание законодательства РФ», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6965, «Собрание законода-
тельства РФ», 13.01.2014, № 2 (часть II) (поправка). 
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пы составлял 4,9%, инвалидов 2 группы 7,8%,  инвалидов с детства 7,7%1. С 
одной стороны, политика государства направлена на стимулирование созда-
ния специальных рабочих мест для инвалидов, содействуя  их трудоустрой-
ству2, а с другой стороны – государство лишает трудоустроившихся инвали-
дов государственной гарантии в виде небольшой индексации пенсии, не по-
крывающей фактический уровень инфляции. Кроме того, очевидны весьма 
небольшие заработки у таких граждан, для которых работа зачастую является 
не источником дохода, а средством реабилитации и социализации. В связи с 
этим более последовательной выглядит позиция московских властей, не ли-
шающих  работающих инвалидов 1 и 2 группы, а также осуществляющих 
трудовую деятельность детей-инвалидов (в возрасте до 18 лет)  права на 
ежемесячную компенсационную выплату к пенсии, которая устанавливается 
в размере региональной социальной доплаты к пенсии  неработающим мос-
ковским пенсионерам3. Учитывая вышесказанное, предлагаем учесть в феде-
ральном законодательстве о страховом пенсионном обеспечении положи-
тельный опыт региональных нормативных актов и распространить нормы об 
индексации страховых пенсий на работающих инвалидов 1 и 2 групп, а также  
работающих детей-инвалидов.   

Таким образом, социальная справедливость как основа функциониро-
вания законодательства об обязательном социальном страховании обеспечи-
вает, с одной стороны, соблюдение интересов всего общества. С другой сто-
роны, забота государства об отдельных категориях граждан в виде предо-
ставления льгот и преимуществ в рассматриваемой сфере не должно рас-
сматриваться  в качестве нарушения этой основы в той мере, в какой  указан-
ные льготы не нарушают закрепленные в российском законодательстве 
принципы обязательного социального страхования. 

Библиография: 
1.Широкин П.Ю. Уголовно-правовые аспекты добровольно-

принудительного пенсионного страхования индивидуальных предпринима-
телей - инвалидов вследствие военной службы // Социальное и пенсионное 
право. 2015. № 1. С. 27 - 30. 
  

                                                            
1http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/4-6.doc 
2См. напр.: п.1 ст.13 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»// «Собрание законодательства РФ», № 17, 22.04.1996, ст. 1915; Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 29 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Содействие занятости населения»// "Собрание законодательства РФ", 
05.05.2014, № 18 (часть I), ст. 2147. 
3См.: п.6 подп. «и» постановления Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП «Об 
утверждении Положения о начислении и выплате ежемесячных компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета го-
рода Москвы»// «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 69, 12.12.2007. 
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Вопросы справедливой реализации конституционного права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации 
 

Аннотация: социальная справедливость в отношении здоровья тесно свя-
зана с концепцией социального равноправия, основное место в которой отведе-
но проблеме распределения ресурсов с целью минимизации неравенств в во-
просах здоровья, эффективного воздействия на социальный градиент. В насто-
ящее время, в условиях российской действительности принцип распределения 
ресурсов в сфере здравоохранения отличается неравномерностью и его сложно 
признать справедливым. 

Ключевые слова: конституционное право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, социальная справедливость, государство, социальный гради-
ент здоровья, устойчивое развитие. 

 
Алма-Атинская декларация (1978г.)2 акцентировала необходимость кон-

солидации усилий государств в достижении народами мира приемлемого уров-
ня здоровья к 2000 году, который позволил бы им вести продуктивный образ 
жизни в социальном и экономическом смысле. На современном этапе, в начале 
2016 года, стал очевидным тот факт, что о приемлемом уровне здоровья речь 
вести преждевременно. 

Повышается общая частота злокачественных заболеваний в мире, и к 
2035 г. этот показатель может достигнуть 24 млн. (по сравнению с 14,1 млн. в 
2012 г.). Россия «не отстает»: только в 2014 г. в стране было выявлено более 
560 тыс. новых случаев рака, что на 5,8% превысило показатель 2013 г. В 2013 
году в мире почти удвоилось число детей и количество стран, в которых были 
зарегистрированы случаи полиомиелита.3 Очевидно, что в настоящее время ни 
одно государство не в состоянии решить проблему физического, психического 
и социального благополучия населения без широкого сотрудничества, поэтому 
охрана здоровья стала вопросом экономики и безопасности глобального значе-
ния. В связи с этим, повышается роль систем здравоохранения в реализации 
индивидами возможности обладать приемлемым уровнем здоровья, правом на 
его охрану и медицинскую помощь. Не случайно в 2012 году 53 государства-
члена Европейского региона ВОЗ решили разработать общие основы для новой 
политики «Здоровье-2020», приоритетными целями которой являются сокра-
щение неравенств в достижении максимального уровня здоровья, значительное 

                                                            
1Литовкина Маргарита Ивановна, индивидуальный предприниматель, г. Москва 
2Алма-Атинская декларация. Принята Международной конференцией по первичной медико-
санитарной помощи 12 сентября 1978 г. 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/almaata78.shtml 
3World Cancer Factsheet. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. 
2014. Состояние онкологической помощи населению России в 2014 году // Под редакцией 
А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России, 2015. С.4. Bulletin of the World Health Organization: special 
collection [Russian], volume 92, issues 7-12, 2014. 
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улучшение здоровья для всех, совершенствование коллективного стратегиче-
ского руководства в интересах здоровья, обеспечение наличия универсальных, 
устойчивых, высококачественных и социально справедливых систем здраво-
охранения, ориентированных на человека.1 Необходимо отметить, что идея 
справедливости не нова для международных и российских правовых актов. 

За рубежом законодатель еще в 1948 году в Уставе Организации Амери-
канских Государств отметил, что безопасность и социальная справедливость 
составляют основу длительного мира (ст. 3i). Оттавская хартия (1986 г.) в ряду 
обязательных условий и предпосылок здоровья, наряду с различными фактора-
ми, поместила равенство и социальную справедливость. Конституция РСФСР 
(1978 г.) декларировала справедливое распределение общественных фондов по-
требления (ст. 23) и жилой площади (ст. 42). В Конституции Российской Феде-
рации (1993 г.) В.Е. Чиркин выделяет следующие элементы принципа социаль-
ной справедливости: человек — высшая ценность (ст. 2); позиционирование 
России в качестве социального государства с указанием направлений его дея-
тельности (ст. 7); бесплатные социальные услуги (в объеме, установленном за-
коном) в сферах образования, здравоохранения, обеспечения жильем 
(ст.40,41,43).2 По мнению различных исследователей, собственно право пред-
ставляет собой нормативно закрепленную и реализованную справедливость, 
которая отражает меру равенства и свободы. Несправедливость, таким образом, 
заключается в том, что некий индивид или группа получают непропорциональ-
но больше или меньше ресурсов, чем другие.3 

Не случайно под социальной справедливостью понимают способ органи-
зации общественного распределения; право на достойную жизнь; наиболее об-
щий принцип порядка в стране или на мировой арене, сочетающий «элементы 
справедливой экономической, социальной, политической и духовной сторон 
жизни общества».4 Социальная справедливость в отношении здоровья за рубе-
жом – это концепция социального равноправия, тесно связанная с нормами 
прав человека, в которой главное место занимает распределение ресурсов. Со-
                                                            
1A Roadmap to Implementing Health 2020 – the Experience of San Marino. World Health 
Organization 2015. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. 
World Health Organization 2013/ 
2«Устав Организации американских государств» (Принят в г. Боготе 30.04.1948) // Действующее 
международное право. Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 
305-335. The Ottawa Charter for Health Promotion/ First International Conference on Health Promotion, 
Ottawa, 21 November 1986. «Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики» (принята ВС РСФСР 12.04.1978) // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 
15. Ст. 407. Чиркин В. Е. Социальная справедливость и российская конституция // Социальная спра-
ведливость и гуманизм в современном государстве и праве / отв. ред. Т. А. Сошникова: материалы 
Международной научной конференции. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. С. 21-22. 
3Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости / под ред. Г.Н. 
Комковой. М.: ДМК Пресс, 2009. - 397 с. Баева Л.В. Ценностные основания индивидуального 
бытия: Опыт экзистенциальной аксиологии: Монография. М.: Прометей. МПГУ, 2003. С. 7-8. 
4Семигин Г.Ю. Социальная справедливость и право. Основы взаимодействия // Социологические ис-
следования. 2009. № 3. C. 72-82. Чиркин В. Е. Социальная справедливость и российская конституция 
// Социальная справедливость и гуманизм в современном государстве и праве / отв. ред. Т. А. Сошни-
кова: материалы Международной научной конференции. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. 
С. 21-22. 
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гласно политике «Здоровье-2020» обеспечение социальной справедливости в 
указанной сфере означает минимизацию неравенств в вопросах здоровья и в 
основных его детерминантах. В Рио-де-Жанейрской декларации (2011 г.) указа-
но на существование социальных детерминант, несправедливостей в отноше-
нии здоровья, отражающих условия в обществе, в которых люди рождаются, 
живут, работают, и воздействие на которые должно приводить к формированию 
«инклюзивных, справедливых, экономически продуктивных и здоровых об-
ществ», к сокращению несправедливостей по всем показателям. На междуна-
родном уровне, при воздействии на социальные детерминанты учитывается со-
циальный градиент здоровья (social gradient in health), который представляет 
собой ступенчатое или линейное снижение показателей здоровья, возникающее 
по мере ухудшения социального положения индивида (например, по уровню 
дохода и образования, характеру профессиональной деятельности).1 

И наоборот, мелиорация социально-экономических параметров на инди-
видуальном и национальном уровнях благоприятно влияет на показатели здо-
ровья (социальный градиент здоровья улучшается). Таким образом, соблюдение 
социальной справедливости в сфере охраны здоровья означает обеспечение 
равного доступа индивидов к эффективным ресурсам (прежде всего, здраво-
охранения), в соответствии с потребностями, что предоставляет каждому от-
дельному человеку и населению страны в целом равноценную возможность 
восстанавливать, сохранять и поддерживать состояние индивидуального и об-
щественного здоровья на максимально приемлемом уровне. Необходимо отме-
тить, что в России в сфере охраны здоровья вести речь о социальной справед-
ливости пока рано. При рассмотрении российского конституционного материа-
ла следует признать, что для декларативных положений Конституции РСФСР 
1978 года об охране здоровья в большей степени был характерен принцип спра-
ведливости, чем для Конституции России 1993 года. Несмотря на то, что в 1978 
году, конституционными положениями ст. 40 законодатель закрепил право на 
охрану здоровья только за гражданами РСФСР, у последних была однозначная 
возможность обеспечивать это право не только бесплатной, но и квалифициро-
ванной медицинской помощью (МП) в государственных учреждениях здраво-
охранения. В Конституции России 1993 года право на охрану здоровья и МП 
закреплено за каждым, что означает расширение доступа к услугам здраво-
охранения и, безусловно, справедливо (п. 1 ст. 41). Однако возможность для 
каждого получать МП бесплатно претерпела ряд нежелательных трансформа-
ций.2 

Прежде всего, вызывает сомнение факт бесплатности МП в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, если, как указывает 
законодатель в ч. 1 ст. 41 Конституции 1993 г., на нее выделяют «средства со-
ответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». Согласно 
                                                            
1Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. World Health 
Organization 2013. Rio Political Declaration on Social Determinants of Health. Rio de Janeiro, 
Brazil, 21 October 2011 
2«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ст. 82 Федерального закона № 323-ФЗ экономические резервы в сфере охраны 
здоровья России складываются из средств федерального, региональных и мест-
ных бюджетов; средств фонда обязательного медицинского страхования 
(ОМС); а также из поступлений от физических и юридических лиц, доброволь-
ных пожертвований, иных допустимых источников. В соответствии со ст. 10 
Федерального закона № 326-ФЗ застрахованными в системе ОМС лицами яв-
ляются как работающие, так и не занятые российские граждане. Среди послед-
них (ст. 10, ч. 5) выделяют: неработающих пенсионеров (п.«а»), несовершенно-
летних до 18 лет (п.«б»), граждан, обучающихся в образовательных учреждени-
ях по очной форме (п.«в»); зарегистрированных безработных (п.«г»); родите-
лей, опекунов, трудоспособных граждан, осуществляющих уход за детьми в 
возрасте до 3 лет; за детьми-инвалидами, инвалидами I группы; за лицами 80 
лет и старше (пп. «д-е»); иных индивидов, не работающих по трудовому дого-
вору (п. «ж»). В исполнение п. 2 ст. 11 Федерального закона № 326-ФЗ органы 
государственной власти субъектов РФ из региональных бюджетов перечисляют 
в ОМС страховые взносы, за неработающее население, в виде ежемесячного 
обязательного платежа (в соответствии с объемом бюджетных ассигнований на 
соответствующие цели, утвержденного законом о бюджете субъекта РФ).1 

Очевидно, что средства, предусмотренные федеральным законодателем 
для оплаты бесплатной медицинской помощи, представляют собой (помимо 
прочих источников) «поступления» от работающего населения страны. Следо-
вательно, в настоящее время трудоспособные, а также оплачивающие страхо-
вые взносы в ОМС и налоги российские граждане, финансируют оказание бес-
платной медицинской помощи для крупной когорты неработающих лиц (ст. 10, 
ч. 5, пп. «а-ж» Федерального закона № 326-ФЗ). О примерном размере этой ко-
горты можно судить по следующим показателям. По состоянию на 1 января 
2014 года численность несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, постоянно 
проживающих в России, составила 27,374 тыс.; пенсионеров – 42,1 млн. Коли-
чество безработных в России в 2015 году достигло 4,4 млн. человек.2 Таким об-
разом, общая численность неработающих индивидов, не участвующих в фор-
мировании фонда ОМС в стране, по самым скромным подсчетам, превышает 45 
млн. человек (в эту цифру не вошло количество неработающих, указанных в ст. 
10 ч. 5, пп. «д-ж» Федерального закона № 326-ФЗ). В результате зафиксирован-
ная на конституционном уровне «бесплатность» медицинской помощи обора-
чивается тяжелым бременем для работающих россиян. Согласно политике 
«Здоровье-2020», мероприятия, предпринимаемые по устранению несправедли-

                                                            
1Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 49. Ст. 6422. 
2У россиян прибавилось детей. http://www.rg.ru/2014/12/19/kids-site.html. Президент РФ 
утвердил бюджет Пенсионного фонда России на 2015 год. 
http://www.pfrf.ru/press_center/~2014/12/01/2527. В 2015 году в России число безработных 
увеличилось на полмиллиона. http://www.novayagazeta.ru/news/1698943.html. 

http://www.rg.ru/2014/12/19/kids-site.html
http://www.pfrf.ru/press_center/%7E2014/12/01/2527
http://www.novayagazeta.ru/news/1698943.html
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востей в отношении здоровья, должны быть основаны на принципе всеобщно-
сти и пропорциональном подходе. Это означает, что для повышения социаль-
ного градиента необходимо направлять усилия на улучшение состояния здоро-
вья не только самых уязвимых групп, но и групп с наиболее высоким социаль-
но-экономическим статусом, что позволит изменить распределение детерми-
нант здоровья по всему социально-экономическому спектру общества. 

При этом состояние здоровья наименее благополучных социально-
экономических групп должно изменяться в положительную сторону более вы-
сокими темпами. Однако влиять на социальный градиент здоровья в России 
сложно, так как финансирование здравоохранения является дефицитным. По 
словам спикера Совета Федерации В. Матвиенко в настоящее время страна рас-
ходует на указанную сферу 3,8-3,9% ВВП. При этом в Европе данный показа-
тель достигает 10%. Кроме того, возможно дальнейшее сокращение расходов 
на здравоохранение, примерно в 3,5 раза от запланированного объема финанси-
рования. В то же время, по мнению экспертов, количество врачей в бесплатных 
медицинских организациях России уже уменьшилось на 23 тыс. человек, и в 
40% регионов отмечено увеличение показателей смертности.1 

С 2014 года тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения 
является фиксированным и составляет около 18,864 тыс. руб. В «Основных 
направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» законодатель предложил ввести соплатежи со стороны всех нера-
ботающих граждан, указанных в ст. 10 п. 5 Федерального закона № 326-ФЗ (за 
исключением несовершеннолетних, пенсионеров и зарегистрированных безра-
ботных) за часть видов медицинской помощи из расчета 18% от указанного та-
рифа страхового взноса на ОМС.2 

Данная инициатива пока не реализована, но в случае поступления сопла-
тежей со стороны трудоспособных, но неработающих граждан, определенных в 
ст. 10, ч. 5, пп. «д-ж» Федерального закона № 326-ФЗ, существует риск даль-
нейшего прогрессирования процесса сокращения доли государственных расхо-
дов (в которых также присутствуют взносы работающих налогоплательщиков) 
на здравоохранение. При этом объем бесплатной медицинской помощи для за-
страхованных лиц является ограниченным. В настоящее время, несмотря на де-
кларирование конституцией бесплатной МП, российский гражданин, финанси-
руя функционирование национальной государственной системы здравоохране-
ния за себя и за внушительную когорту неработающих лиц, имеет право лишь 
на минимальные подушевые нормативы оказания МП в рамках базовой про-

                                                            
1Сокращение расходов госбюджета на здравоохранение не отразится на бесплатной медицине. 
http://www.ravnoepravo.ru/press/novosti/news/article/sokrashchenie-raskhodov-gosbjudzheta-na-
zdravookhranenie-ne. Бюджет и скальпель // Российская газета - Федеральный выпуск № 6916 (48). 
2016. 
2Федеральный закон от 30.11.2011 N 354-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О размере и порядке расчета тари-
фа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» // Собра-
ние законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7032. «Основные направления бюджетной политики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Информационно-правовая база данных «Кон-
сультант-Плюс». 

http://www.ravnoepravo.ru/press/novosti/news/article/sokrashchenie-raskhodov-gosbjudzheta-na-zdravookhranenie-ne
http://www.ravnoepravo.ru/press/novosti/news/article/sokrashchenie-raskhodov-gosbjudzheta-na-zdravookhranenie-ne
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граммы ОМС, и в соответствии с определенным перечнем заболеваний.1 Сле-
довательно, на решение проблем со здоровьем, выходящих за рамки указанного 
перечня, населению, помимо страховых взносов в ОМС, придется тратить лич-
ные средства, или оставаться без дополнительной МП. То есть, имеет место не-
справедливость в виде нарушения основного принципа распределения ресурсов 
в сфере здравоохранения, который означает оказание МП «по потребности», а 
не «по возможности». Следует отметить, что принцип социальной справедли-
вости в сфере охраны здоровья тесно связан с принципом устойчивого разви-
тия. Применительно к сектору здравоохранения, это означает, что социальные и 
экономические проблемы не должны переходить «по наследству» из поколения 
в поколение, так как в противном случае возможна консервация ситуации нера-
венства в сфере охраны здоровья на длительный период, что несправедливо в 
отношении последующих генераций. 
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Реализация принципа социальной справедливости 
в правовом регулировании рабочего времени и времени отдыха 
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Аннотация: в данной статье автор проводит сравнительный анализ право-
вого регулирования рабочего времени и времени отдыха в Российской Федера-
ции и Республике Беларусь, на основании чего делается вывод о соответствии 
или несоответствии норм российского и белорусского законодательства прин-
ципам социальной справедливости. 
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На современном этапе чрезвычайно актуальным становится обращение к 

законодательству стран ближнего зарубежья с целью обмена правовым опытом. 
Тесные взаимоотношения Российской Федерации и Республики Беларусь, осо-
бенно в рамках Таможенного союза, побудили нас к проведению сравнительно-
го исследования трудового законодательства этих стран в части правового ре-
гулирования рабочего времени и времени отдыха. 

Сравнивать эти институты будем исходя из положений Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) и Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ). 

Изучив данные кодифицированные акты, можно сказать, что оба государ-
ства, несомненно, имеют много общего. Это касается и нормальной продолжи-
тельности рабочего времени – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ, ст. 112 
ТК РБ), и правового регулирования работы в ночное время. Так, ночным счита-
ется время с 22 часов до 6 часов. При работе в ночное время установленная 
продолжительность работы (смены) сокращается на один час с соответствую-
щим сокращением рабочей недели. 

К работе в ночное время не допускаются: 
1) беременные женщины; 
2) работники моложе восемнадцати лет. 
Инвалиды при условии, что такая работа не запрещена им индивидуаль-

ными программами реабилитации инвалидов, а также женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с 
их письменного согласия. 

Законодательством обеих стран предусмотрена сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени для отдельных категорий работников. 

В Белоруссии работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность ра-
бочего времени - не более 35 часов в неделю (в России – не более 36 часов). 
При этом закреплено важное положение о том, что общая продолжительность 
рабочего времени при включении в него времени доставки работников к месту 
работы под землю и обратно на ее поверхность не может превышать 37 часов 
45 минут в неделю. 

Для работников от четырнадцати до шестнадцати лет устанавливается со-
кращенная продолжительность рабочего времени - не более 23 часов в неделю 
(по российскому законодательству – 24 часа), от шестнадцати до восемнадцати 
лет - не более 35 часов в неделю.  

В обеих странах продолжительность рабочего времени учащихся, работа-
ющих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превы-
шать половины максимальной продолжительности рабочего времени, преду-
смотренной для лиц соответствующего возраста. 
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Похожие нормы имеются и в сфере нормирования продолжительности 
ежедневной работы. Так, в Белоруссии продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать: 

1) для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 4 часа 
36 минут (в РФ – 5 часов), от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

2) для учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от уче-
бы время, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2 часа 18 минут, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 3 часа 30 минут; 

3) для инвалидов I и II группы - семь часов; 
4) для работающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне эва-

куации (отчуждения), в том числе временно направленных или командирован-
ных в эти зоны, - семь часов. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 
а также для работников, имеющих особый характер работы, максимально допу-
стимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1) при 35-часовой рабочей неделе - семь часов; 
2) при 30-часовой и менее рабочей неделе - шесть часов. 
Все вышеуказанные положения, так или иначе, свидетельствуют о прояв-

лении принципа социальной справедливости в трудовом законодательстве Рос-
сии и Белоруссии. 

Принципиальные различия, на наш взгляд, касаются правового регулиро-
вания сверхурочной работы. Так, Трудовой кодекс Республики Беларусь не 
признает сверхурочной работу, выполняемую работниками с неполным рабо-
чим временем в пределах полного рабочего дня (смены), полной рабочей неде-
ли (ст. 119 ТК РБ). Очевидно, что данное положение противоречит самому 
смыслу и законодательному понятию сверхурочной работы, под которой и ТК 
РФ, и ТК РБ понимает работу, выполненную работником по предложению, 
распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продол-
жительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего тру-
дового распорядка или графиком работы (сменности). Т.е. речь идет о работе 
сверх установленной продолжительности рабочего времени конкретного ра-
ботника. Соответственно, если для работника установлен неполный рабочий 
день, то работа за его пределами в любом случае является для него сверхуроч-
ной. 

Более жесткие нормы, по сравнению с российским законодательством, 
можно наблюдать и в отношении предельной продолжительности сверхуроч-
ной работы. ТК РБ в ст. 122 закрепляет, что сверхурочные работы не должны 
превышать для каждого работника 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в 
год, а продолжительность ежедневной работы с учетом сверхурочных работ не 
должна превышать 12 часов, в то время как ТК РФ ограничивает продолжи-
тельность сверхурочной работы 4 часами в течение двух дней подряд и 120 ча-
сами в год (ст. 99 ТК РФ). 
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Однако Трудовой кодекс Республики Беларусь содержит и ряд положи-
тельных моментов, на которые следует обратить внимание российскому зако-
нодателю. В частности это касается правового регулирования гибкого рабочего 
времени. Как мы знаем, ТК РФ тоже предусматривает работу в режиме гибкого 
графика, однако ст. 102, посвященная этому режиму, содержит лишь положе-
ния о том, что при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, оконча-
ние или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по со-
глашению сторон, и что работодатель обеспечивает отработку работником 
суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных пе-
риодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

В свою очередь ТК РБ содержит и легальное понятие гибкого рабочего 
времени, и основные составляющие подобного рабочего графика. Так, ст. 128 
ТК РБ определяет режим гибкого рабочего времени как форму организации ра-
бочего времени, при которой для отдельных работников или коллективов 
структурных подразделений организации допускается в определенных преде-
лах саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабоче-
го дня. При этом требуется полная отработка установленного законом суммар-
ного количества рабочих часов в течение принятого учетного периода (рабоче-
го дня, недели, месяца и др.). 

Гибкое рабочее время включает: 
1) переменное (гибкое) время - время в начале и в конце рабочего дня 

(смены), в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу 
по своему усмотрению; 

2) фиксированное время - время обязательного присутствия на работе всех 
работающих по режиму гибкого рабочего времени в данном подразделении 
предприятия. По продолжительности - это основная часть рабочего дня; 

3) перерыв для питания и отдыха, который обычно разделяет фиксирован-
ное время на две примерно равные части. Фактическая его продолжительность 
не включается в рабочее время; 

4) продолжительность (тип) учетного периода, определяющая календарное 
время (месяц, неделя и т.д.), в течение которого каждым работником должна 
быть отработана установленная законодательством норма рабочих часов. 

Что же касается института времени отдыха, то белорусское трудовое зако-
нодательство не содержит такого понятия, а нормы, касающиеся времени отды-
ха, расположены в двух главах: главе 11 – «Перерывы в течение рабочего дня. 
Государственные праздники, праздничные и выходные дни»; и главе 12 – «Тру-
довые и социальные отпуска». 

Общие черты правового регулирования наблюдаются в регламентации пе-
рерывов в течение рабочего дня. Так, перерыв для отдыха и питания не может 
быть менее 20 минут в Белоруссии и 30 минут в России, и не более двух часов в 
обеих странах. Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещениях зимой, а также отдельные виды работ, 
наряду с перерывом для отдыха и питания, предоставляются дополнительные 
специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время 
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(перерывы для кормления ребенка, перерывы для обогревания, перерывы для 
отдыха на погрузочно-разгрузочных и других работах).  

Также продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна 
быть не менее 42 часов в обоих государствах. Причем Трудовой кодекс Респуб-
лики Беларусь содержит важное разъяснение, касающееся момента начала и 
окончания еженедельного непрерывного отдыха - продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха исчисляется согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка или графику работ (сменности) с момента окончания ра-
бочего дня (смены) накануне выходного дня (выходных дней) и до момента его 
начала в первый после выходного дня (выходных дней) рабочий день (ст. 138 
ТК РБ). 

Однако очередное проявление жесткости правового регулирования можно 
увидеть при совпадении выходного дня с государственным праздником или 
праздничным днем. В этом случае, в отличие от Российской Федерации, вы-
ходной день не переносится и другой день отдыха не предоставляется (ст. 139 
ТК РБ). 

При регулировании отпусков белорусский законодатель последовательно 
классифицирует их на виды (ст. 150 ТК РБ): 

1) трудовые отпуска: 
основной отпуск; 
дополнительные отпуска; 
2) социальные отпуска: 
по беременности и родам; 
по уходу за детьми; 
в связи с получением образования; 
в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 
по уважительным причинам личного и семейного характера. 
В Трудовом кодексе РФ такого деления нет, и целевое назначение отпуска 

можно вывести лишь из смысла правовой нормы, регулирующей соответству-
ющие отношения. 

Однако продолжительность основного отпуска в Республике Беларусь не 
может быть менее 24 календарных дней, в то время как в России этот лимит со-
ставляет 28 календарных дней. Хотя, что касается дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день, то в Белоруссии он больше – 7 календарных 
дней, а не 3 дня, как в России. 

Представляет интерес также норма ТК РБ, предусматривающая дополни-
тельный отпуск за продолжительный стаж работы в одной организации, отрас-
ли, который может составлять до 3 календарных дней. Более того, Трудовой 
кодекс Республики Беларусь рассматривает дополнительные отпуска как один 
из видов поощрений работников, что, на наш взгляд, было бы целесообразно 
использовать и в российском законодательстве наряду с моральными и матери-
альными мерами поощрения, поскольку предоставление дополнительных дней 
отдыха, безусловно, является для работника мощным стимулом дальнейшей 
плодотворной деятельности. 
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В то же время, рассматривая отпуск как одну из форм поощрения, ТК РБ 
использует сокращение его продолжительности в качестве одной из мер дисци-
плинарного взыскания. Так, ст. 181 гласит, что за прогул без уважительной 
причины наниматель вправе уменьшить работнику продолжительность трудо-
вого отпуска на количество дней прогула. При этом, однако, продолжитель-
ность трудового отпуска не может быть меньше основного отпуска (24 кален-
дарных дня). Т.е., как следует из смысла данной нормы, такая мера взыскания 
может быть применена только к работникам, имеющим право на удлиненный 
основной или на дополнительный отпуск. 

И следует также сказать о замене отпуска денежной компенсацией. В Бе-
лоруссии денежной компенсацией может быть заменена часть отпуска, превы-
шающая 21 календарный день, т.е. допускается неполное использование работ-
ником положенных ему по закону дней отдыха. В то время как в России денеж-
ной компенсацией можно заменить только часть отпуска, превышающую 28 ка-
лендарных дней, т.е. работник обязан «отгулять» ежегодный основной отпуск в 
полном объеме. Такая концепция правового регулирования отпусков, рассмат-
ривающая отпуск не только как право, но и как обязанность работника, по 
нашему мнению, является дополнительной гарантией права работника на отдых 
и на эффективное восстановление работоспособности, что, в свою очередь, яв-
ляется гарантией конституционного права на охрану здоровья и, опять же, про-
явлением принципа социальной справедливости. 

Библиография: 
1.Кондратьева Е.В. Рабочее время и время отдыха. М., 2006. 
2.Петров А.Я. Рабочее время и время отдыха: гарантии прав работников // 

Законодательство и экономика. 2014. N 5. 
3.Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха: М.: Проспект, 2 

 
Пушкина А.В.1 

Наименее затратные для государства способы решения  
Жилищной  проблемы 

 

Аннотация: автор рассматривает, какими способами можно решить в 
России проблему нехватки жилых помещений для граждан. Проводится срав-
нительный анализ наиболее распространенных из этих способов и определяет-
ся, какие из них являются более, а какие – менее затратными для государства. 
Автор делает вывод, что наименее затратный и для государства, и для граждан 
способ решения жилищной проблемы – это массовое создание жилищно-
строительных кооперативов. Возрождение ЖСК не только поможет решению 
жилищной проблемы, но и сделает общество более социально справедливым, 
ибо кооператив – одна из наиболее демократических организаций. 
                                                            
1Пушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
ФГБУН«Институт государства и права Российской академии наук», доцент кафедры публич-
ного и частного права ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гумани-
тарных наук». 
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Ключевые слова: гарантии реализации права на жилище, способы реше-
ния жилищной проблемы, жилищно-строительный кооператив. 

 
В Российской Федерации большой процент населения нуждается в улуч-

шении жилищных условий. По сведениям Общественной Палаты РФ, на сего-
дня в России в неблагоустроенных квартирах проживает более 40 млн. чел., в 
аварийном или ветхом жилфонде – 6 млн. чел., в зарегистрированных очередях 
– 4,43 млн. чел. 

Таким образом, налицо проблема нехватки благоустроенных жилых по-
мещений для проживания граждан, иными словами, жилищная проблема. Она 
тесно связана с правом граждан на жилище, в составе которого можно выде-
лить правомочие на приобретение достаточного жилища.  

В Советском Союзе право на жилище устанавливалось Конституцией 
1977 года (ст. 44). Советское государство брало на себя обязательство обеспе-
чить всех нуждающихся жилыми помещениями за доступную плату независимо 
от уровня их материальной обеспеченности. 

Конституция РФ 1993 года несколько по-иному понимает право на жи-
лище. Она ориентирована на рыночные принципы построения экономики и на 
то, что основная масса населения сможет приобретать жилье на рынке недви-
жимости самостоятельно. Государство оставляет за собой обязанность обеспе-
чить жилыми помещениями за доступную плату не всех нуждающихся, а толь-
ко малоимущих и иных указанных в законе граждан (инвалидов, ветеранов, во-
еннослужащих и др.).  

Таким образом, если в советское время отдавалось предпочтение прямым 
гарантиям реализации права граждан на жилище (т. е. предоставлению жилых 
помещений за счет государства), то в настоящее время преимущество отдается 
косвенным гарантиям (то есть созданию благоприятных экономических усло-
вий для самостоятельного приобретения гражданами жилья)1. 

И если прямые гарантии реализации права граждан на жилище предпола-
гают крупные затраты со стороны государства, то косвенные гарантии таких за-
трат требуют значительно меньше. 

Можно выделить следующие основания приобретения прав на жилые по-
мещения, которые являются способами решения жилищной проблемы: 

1) заключение договора социального найма жилого помещения; 
2) заключение договора найма специализированного жилого помещения; 
3) заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда со-

циального использования; 
4) заключение договора коммерческого найма жилого помещения; 
5) заключение договора поднайма жилого помещения; 
6) заключение договора безвозмездного пользования жилым помещением; 
7) покупка жилого помещения; 

                                                            
1См.:Герасимов Р. А. Конституционное право на жилище и механизм его реализации: Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,2005. С. 
15. 
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8) строительство жилого помещения; 
9) наследование жилого помещения; 
10) получение жилого помещения в дар; 
11) получение жилого помещения на основании договора ренты или 

пожизненного содержания с иждивением; 
12) вступление в жилищный, жилищно-строительный или жилищно-

накопительный кооператив; 
13) заключение договора долевого участия в строительстве; 
14) приобретение или строительство жилья с использованием жилищ-

ного сертификата, материнского капитала или безвозмездной субсидии. 
Как видим, большинство данных способов не предполагают затрат со 

стороны государства.  
Величина государственных затрат в случаях, связанных с передачей 

гражданам права пользования жилым помещением, зависит прежде всего от то-
го, в каком жилищном фонде находятся соответствующие помещения. 

Жилые помещения, передаваемые гражданам по договорам социального 
найма и найма специализированного жилого помещения, относятся только к 
государственному или муниципальному жилищным фондам.Таким образом, 
финансовая нагрузка по данным видам договоров ложится на государство и 
муниципальные образования. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования заключается по поводу жилого помещения, расположенного в 
наемном доме. Наемный дом может относиться как к государственному или 
муниципальному, так и к частному жилищным фондам (ст. 91.2 ЖК РФ). 

Таким образом, нагрузка в связи с обеспечением граждан жилыми поме-
щениями по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования ляжет не только на государственный или муниципальный, но и 
на частный жилищные фонды. 

Предоставление жилых помещений по договору безвозмездного пользо-
вания жилым помещением возможно как из государственного или муниципаль-
ного, так и из частного жилищных фондов. 

Однако на практике чаще встречаются случаи заключения договора без-
возмездного пользования жилым помещением из частного жилищного фонда, 
чем из государственного или муниципального фондов. 

Немаловажный показатель для определения величины затрат государства 
на способы решения жилищной проблемы – это размер платы за жилое поме-
щение, взимаемой с граждан. 

Государство по договору социального и специализированного найма по-
лучает чисто символическую наёмную плату, не покрывающую затраты на 
строительство жилья для граждан. 

Размер платы за жилое помещение, предоставляемое по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, напротив, 
призван окупить в долгосрочной перспективе затраты на строительство жилого 
помещения. 
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По договору безвозмездного пользования жилого помещения плата за на-
ем вообще не взимается, оплачиваются только коммунальные услуги и услуги, 
связанные с эксплуатацией жилого помещения. 

Таким образом, наиболее затратными для государства способами реше-
ния жилищной проблемы является предоставление жилого помещения по дого-
ворам социального и специализированного наймов. Предоставление жилого 
помещения по договору безвозмездного пользования менее затратно в силу то-
го, что этот договор редко используется государством. Новый способ решения 
жилищной проблемы – предоставление жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования – изначально 
предполагает большие финансовые вложения, которые, однако, со временем 
должны окупиться. Поэтому в перспективе он представляется менее затрат-
ным.Что касается приобретения или строительства жилья с использованием жи-
лищного сертификата, материнского капитала или безвозмездной субсидии, то 
данный способ представляется также менее затратным, поскольку государство 
предоставляет средства только на часть стоимости жилого помещения. 

Но тем не менее все 5 из перечисленных способов решения жилищной 
проблемы предполагают достаточно существенные затраты со стороны госу-
дарства. На эту цель из бюджета России уходят немалые средства. А социаль-
ного жилья всё равно не хватает, люди годами стоят в очередях, ожидая улуч-
шения жилищных условий с помощью государства. 

Между тем рыночная модель экономики направлена на укрепление кос-
венных гарантий реализации права граждан на жилище, имеющих целью  при-
обретение права на жилые помещения не за счёт государства. Это относится к 
следующим способам приобретения права на жилище: 

1) заключение договора коммерческого найма жилого помещения; 
2) заключение договора поднайма жилого помещения; 
3) покупка жилого помещения; 
4) наследование жилого помещения; 
5) получение жилого помещения в дар; 
6) строительство жилого помещения; 
7) получение жилого помещения на основании договора ренты или по-

жизненного содержания с иждивением; 
8) вступление в жилищный, жилищно-строительный или жилищно-

накопительный кооператив; 
9) заключение договора долевого участия в строительстве. 
При коммерческом найме жилого помещения наймодателем чаще всего 

выступают частные лица, но не исключена и сдача в коммерческий наём поме-
щений из государственного и муниципального жилищных фондов. Поскольку 
коммерческий наём жилья оплачивается по рыночной стоимости, наймодатель 
получает от этого доход. Ограничение (обременение) права собственности на 
жилое помещение, возникающее на основании договора коммерческого найма 
такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит гос-
ударственной регистрации. Это – новая норма, введенная в ст. 674 ГК РФ Фе-
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деральным законом от 21 июля 2014 г.№ 217-ФЗ. Она направлена на укрепле-
ние прав нанимателя жилого помещения. Поэтому коммерческий наём выгоден 
и для нанимателя, и для наймодателя. Однако лица с низким уровнем доходов 
не могут позволить себе снимать жильё на условиях коммерческого найма, по-
скольку это достаточно дорого. 

Заключение договора поднайма возможно с согласия наймодателя и чле-
нов семьи нанимателя как при социальном, так и при коммерческом найме. Та-
кой договор может заключаться, когда наниматель временно не использует 
определенную часть или жилое помещение в целом. Договор поднайма воз-
мездный. И поэтому лица с низким уровнем доходов также не всегда могут 
позволить себе заключить такой договор. Однако данный способ решения жи-
лищной проблемы хорош тем, что не предполагает никаких расходов со сторо-
ны государства. 

Покупка жилого помещения тоже не всем гражданам по карману. Мно-
гим приходится прибегать к ипотеке для приобретения жилья. Но ипотека в по-
следнее время дорожает из-за нестабильности курса рубля. Поэтому государ-
ство принимает меры для сохранения доступности ипотеки. Такие меры, в 
частности, предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2015 
г.№ 220 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам)». 

Кроме того, ст. 220 НК РФ (ч. II) предусмотрен имущественный налого-
вый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов 
на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федера-
ции жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение зе-
мельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, 
на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. 
Такой имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких 
объектов имущества, указанного выше, не превышающем 2 000 000 рублей. Та-
ким образом, если супруги приобретают в общую совместную собственность 
квартиру стоимостью 4 000 000 рублей, то им возвратят 13% от этой суммы, ес-
ли эти деньги были ими уплачены в качестве подоходного налога или подлежат 
уплате в будущем. А если квартира приобретается в ипотеку, то гражданам 
предоставляется налоговый вычет в размере процентов, уплаченных за ипотеку, 
не превышающем 3 000 000 рублей. 

Таким образом, оказываются меры экономической поддержки гражданам, 
приобретающим жилые помещения. А затем государство начнёт получать до-
ход с такого жилья, постепенно увеличивая размер налога на имущество физи-
ческих лиц. 
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Создаёт государство благоприятные условия и для приобретения жилых 
помещений в порядке наследования и дарения. Так, в соответствии со ст. 217 
НК РФ освобождаются от НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц в порядке наследования. Правда, взимается гос-
ударственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство, но её 
размер составляет от 0,3% до 0,6% от стоимости имущества. А доходы, полу-
ченные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственни-
ками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, 
родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедуш-
кой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами). 

Осуществляется государственная поддержка и некоторых категорий жи-
лищно-строительных кооперативов.Этой цели служит Федеральный закон от 18 
июля 2011 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-
действии развитию жилищного строительства»». В соответствии с данным за-
коном Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 
(Фонд РЖС) осуществляет передачу земельных участков Фонда различным ви-
дам жилищных кооперативов под строительство бесплатно. Правда, это касает-
ся только кооперативов, объединяющих государственных служащих, военных, 
педагогических и научных работников. 

Пока что в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г.№ 
161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" создано только не 
более 250 ЖСК, которым оказывается государственная поддержка. Это для та-
кой огромной страны, как Россия – капля в море. Между тем значительного 
прироста таких ЖСК государство не планирует. Это прямо зафиксировано в 
Приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г.№ 323 «Сведения о показателях (индикаторах) государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции"». 

Между тем для остальных ЖСК установлены жёсткие ограничения. Их 
регламентировал закон от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ. Так, установлено ограни-
чение по объему строительства. По общему правилу ЖСК больше не разрешат 
строить одновременно более одного многоквартирного дома выше трех этажей 
(п. 1 ст. 4 закона № 236-ФЗ, п. 3 ст. 110 Жилищного кодекса РФ). 

Правда, данныйзапрет не распространяется на кооперативы, созданные 
для обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ, о котором говори-
лось выше. 
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Всем остальным ЖСК, созданным до 25 июля 2015 года (даты вступления 
закона № 236-ФЗ в силу), дан один год с указанной даты на то, чтобы привести 
свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.  

Если же кооператив создан раньше 25 июля 2015 года и уже строит одно-
временно несколько домов выше трех этажей, тотакие кооперативы, если у них 
по истечении года останутся недостроенные дома, до получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию будут не вправе принимать новых членов.  

Представляется, что необходимо принять единый закон о жилищных и 
жилищно-строительных кооперативах, предусматривающий широкую государ-
ственную поддержку такого рода кооперативов и отменяющий ограничения, 
введённые законом № 236-ФЗ. И ещё было бы неплохо предусмотреть возмож-
ность создания объединений жилищных кооперативов в виде кооперативов 
второго и третьего уровней, как это было перед Великой Отечественной вой-
ной.  

Сейчас есть возможность объединения жилищных кооперативов только в 
ассоциации и союзы. Так, успешно функционирует с 2008 года Ассоциация то-
вариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Это 
независимая некоммерческая организация всероссийского масштаба, деятель-
ность которой направлена на всестороннее содействие развитию жилищного 
самоуправления посредством ТСЖ и ЖСК, информационное, методическое и 
правовое консультирование и поддержку организаций, отстаивающих реальные 
коллективные интересы собственников жилья, а также налаживанию конструк-
тивного диалога между властью и бизнесом в интересах собственников поме-
щений и нанимателей. Но данная организация оказывает содействие в основ-
ном ЖСК, созданным в советское время, а сейчас осуществляющим функции 
по управлению многоквартирным домом. Необходимо создать объединение 
ЖСК, только начинающих строительство, а организация жилищных кооперати-
вов 2 и 3 уровней действующим законодательством не предусмотрена. 

Если создать жилищным кооперативам благоприятные условия, они спо-
собны внести значительный вклад в решение жилищной проблемы и снизить 
социальную напряженность в России. Ведь кооператив – один из немногих ви-
дов юридических лиц частного права, основанных на началах социальной спра-
ведливости1. Так, ещё М. И. Туган-Барановский писал: «Если тело кооператива 
создано капитализмом, то душа кооператива вдохнута социалистическим идеа-
лом»2.  

Создание жилищного кооператива не требует затрат со стороны государ-
ства, и оно выгодно гражданам, поскольку между ними и строительной органи-
зацией не будет посредника в лице застройщика, который возьмёт себе при-
быль от строительства. Здесь возможно приобретение жилых помещений по се-
бестоимости, что выгодно как для граждан, так и для государства. 

                                                            
1Подробнее см. об этом: Пушкина А. В. Развитие кооперативного движения и жилищной ко-
операции в России // Государство и право. 2013. № 1. С. 91-101. 
2Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. Издание пятое. М., 2010. С. 67. 
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Представляется, что наименее затратный для государства и оптимальный 
для граждан способ решения жилищной проблемы – это массовое создание жи-
лищно-строительных кооперативов. 
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Желтов О.Б.1 
Правовой анализ охраны труда работника в рамках неполного рабочего 

времени на базе социальной справедливости в РФ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы реализации 
неполного рабочего времени и охраны труда работника. 

Ключевые слова: социальная справедливость, неполное рабочее время, 
Конвенция N 175, охрана труда, вид рабочего времени, режим рабочего време-
ни. 
 

Правовой анализ неполного рабочего времени необходимо начать с опре-
деления понятий. В настоящее время нет единой точки зрения на формулиров-
ку понятия «вид рабочего времени», «режим рабочего времени». В некоторых 
работах неполное рабочее время, вид определяется как режим рабочего време-
ни2, в другом случае сокращенное рабочее время не отличается от 
го3.По-нашему мнению, неполное рабочее время -это вид рабочего времени, 
длительность которого уменьшена способами разрешенными трудовым законо-
дательством4. Правильное понимание сущности юридических категорий влечет 
за собой правоприменение, соответствующие законодательству. 

Режим рабочего времени существует как отдельная категория правового 
института рабочего времени и представляет собой его форму, то есть распреде-
ления рабочего времени по календарным отрезкам, а вид рабочего времени — 
это его содержание.  Причем надо отметить, что эти элементы института рабо-
чего времени принадлежат трудовому праву и не регулируются нормами дру-
гих отраслей права. 

                                                            
1Желтов Олег Борисович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры граждан-
ского процесса и социальных отраслей права АНО ВО "Московский гуманитарный универси-
тет". 
2Егоров В. Режим неполного рабочего времени // ЭЖ-Юрист. 2015. N 21. С. 11. 
3«Когда рабочее время может быть сокращено?» // "Электронный журнал "Азбука права". 
2016. 
4См. также «Когда рабочее время может быть сокращено?» // "Электронный журнал "Азбука 
права". 2016. 
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Совсем недавно Российская Федерация Федеральным законом от 
02.03.2016 N 36-ФЗ ратифицировала Конвенцию о работе на условиях неполно-
го рабочего времени (далее Конвенция N 175)1. Законодатель посчитал, что те 
положения, которые зафиксированы в Конвенции N175 находят свое отражение 
в российском трудовом законодательстве и фиксируют установление социаль-
ной справедливости, между работающими в полном или неполном рабочем 
времени, а также способствуют повышению охраны труда работников. 

Для реализации социальной справедливости между работающими полное 
и неполное рабочее время Конвенция №175 уравнивает их между собой в от-
ношении льгот, гарантий и т.д., т.е. нельзя работников дискриминировать по 
этому признаку. Представляется необходимым внести в ст.3,64 ТК РФ допол-
нительные положения о не дискриминации работников по длительности труда.   

В Конвенции №175 в частности, предусмотрено, что работники, занятые 
неполное рабочее время, должны пользоваться такой же защитой, как и нахо-
дящиеся в сравнимой ситуации трудящиеся, занятые полное рабочее время, в 
отношении: права на организацию, права на ведение коллективных переговоров 
и права на деятельность в качестве представителей трудящихся; безопасности и 
гигиены труда; дискриминации в области труда и занятий; предоставления 
предусмотренных гарантий и компенсаций2. 

Для установления неполного рабочего времени законодатель предусмот-
рел три возможных способа – «согласованный» и «обязательный для работода-
теля» и «по инициативе работодателя». 

1) в рамках «согласованного» способа стороны должны достичь согласия 
по всем аспектам установления неполного рабочего времени работника. Зако-
нодатель не установил типовой формы этого соглашения, поэтому работник и 
работодатель могут его заключить в свободной письменной форме, в двух эк-
земплярах. По замыслу законодателя этот вид рабочего времени позволяет ре-
шить несколько проблем, например, работнику и работодателю согласовать 
свои интересы в отношении продолжительности работы и оптимально выстро-
ить свои взаимоотношения по другим вопросам, связанным с этим видом рабо-
чего времени. Но это положение касается только «согласованного» порядка 
предоставления неполного рабочего времени. Если мы берем два других, то 
уже работник и работодатель указывают другой стороне на продолжительность 
работы; 

2)в случае «обязательного» для работодателя способа он обязан устанав-
ливать неполное рабочее время по просьбе указанных в ТК РФ работников3. В 

                                                            
1На дату написания статьи документ опубликован не был. 
2Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Труд женщин: особенности регулирования: М.: Редакция 
"Российской газеты", 2015. Вып. 3. 192 с. 
3По нашему мнению спорной является точка зрения на понятие неполного рабочего времени: 
«Неполное рабочее время - это определенное соглашением между работником и работодате-
лем рабочее время, продолжительность которого меньше, чем установленное у данного рабо-
тодателя нормальное или сокращенное рабочее время» //"Комментарий к Трудовому кодексу 
Российской Федерации"(постатейный)(3-е издание, пересмотренное)(под ред. А.М. Куренно-
го, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова)("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015). 



228 
 

частности, это можно указать в отношении следующих категорий: беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет),а также лица, осу-
ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ.  

3) для решения проблем с занятостью в ч.5 ст.74 ТК РФ предусмотрен 
механизм установления неполного времени «по инициативе работодателя».В 
случае, когда причины связанные с реорганизаций производства, могут повлечь 
за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 
рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) 
и (или) неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев. 

Классифицировать неполное рабочее время можно по различным основа-
ниям. Например, по длительности неполное рабочее время можно разделить на 
бессрочное и на определенный срок.  По содержанию неполное рабочее время 
может быть трех видов: неполный рабочий день (смена), т. е. сокращается ко-
личество рабочих часов вдень (смену) или неполная рабочая неделя т.е. сокра-
щено количество рабочих дней в неделю, а также смешанный вид из этих двух. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-
ника (в отличие от работы по сокращенному виду рабочего времени) произво-
дится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от вы-
полненного им объема работ1. 

Представляется, что те замечания, которые были высказаны в данной ста-
тье будут полезны для дальнейшего теоретического осмысления сущности не-
полного рабочего времени, соотношения вида и режима рабочего времени, а 
также тем, кто занимается правопримением.   
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1.Егоров В. Режим неполного рабочего времени // ЭЖ-Юрист. 2015. N 21. С. 11. 
2.Желтов О.Б.  Трудовое право: учебник/О.Б. Желтов – 2-е изд., перераб. – М. : 
Флинта,2012.-440 с. 
3."Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации"(постатейный)(3-
е издание, пересмотренное)(под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Са-
фонова, Е.Б. Хохлова)("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015) 
4.«Когда рабочее время может быть сокращено?» // "Электронный журнал "Аз-
бука права". 2016 
5.Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Труд женщин: особенности регулирования: 
М.: Редакция "Российской газеты", 2015. Вып. 3. 192 с. 

                                                            
1Желтов О.Б.  Трудовое право: учебник/О.Б. Желтов – 2-е изд., перераб. – М. : Флин-
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МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ 
Никитаев Д.М.1 

Права человека в условиях формирования глобального права 
 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам формирования гло-
бального управления, права и прав человека, их взаимозависимости.  Автором 
рассматриваются проблемы создания и совершенствования норм международ-
ного права как основы создания глобального права. 

Ключевые слова:  глобальное управление; глобальное право; глобализа-
ция; международное право; светскость государства. 

 
 В настоящее время активно развиваются общественные отношения, и это 

развитие находит свое отражение на всех уровнях, от местного до глобального. 
Для описания современных процессов в науке выработан термин «глобализа-
ция», разрабатывается ее научная основа. Научные дискуссии относительно 
глобализации и ее институтов продолжается и сейчас, что указывает на акту-
альность данной темы. 

Глобализация имеет положительные и отрицательные стороны. Последние 
проявляют себя в виде глобальных проблем, встающих перед мировым сообще-
ством, например проблема международной безопасности. В частности, борьба с 
ИГ на сегодняшний день осуществляется главами стран и международными ор-
ганами (Совет Безопасности ООН) на основе норм международного права и 
фактического осознания угрозы распространения терроризма, религиозного ра-
дикализма2.  

Неравномерное развитие в глобальных подсистемах  порождает глобаль-
ные проблемы. Возможно, такое развитие  объясняется несколькими причина-
ми: различием экономик различных стран, культурными различиями, полити-
ческой и правовой отсталостью некоторых государств, отставанием норм меж-
дународного права от быстро развивающихся общественных отношений. Реше-
ние проблем, вставших перед человечеством в эпоху глобализации должно 
осуществляться совместными усилиями всех представителей мирового сообще-
ства, усилиями всех государств3. Несомненно, без разрешения глобальных про-
блем невозможно развитие глобальных подсистем, а следовательно и устойчи-
вое развитие цивилизации в целом. 

Одним из вариантов решения глобальных проблем предлагается глобаль-
ное управление. А.Н. Чумаков предлагает разграничение глобального регули-

                                                            
1Никитаев Дмитрий Михайлович, студент 3 курса юридического института Московского го-
родского педагогического университета. 
2Россия и США сблизили позиции по Сирии.  Электронный ресурс//  
URL: http://www.rg.ru/2015/12/16/lavrov2-site.html 
3Более подробно на эту тему см: Никитаев Д.М. Права человека и толерантность в условиях 
глобализации общественных отношений// Международная защита прав человека и государ-
ственный суверенитет: материалы международной научно-практической конференции/отв. 
ред. Т.А. Сошникова- М.:Изд-во Моск. Гуманит. Ун-та, 2015. С. 240. 



230 
 

рования и глобального управления.  Действительно, в процессе  регулирования 
затрагивается лишь часть общественных отношений, а при управлении затраги-
вается весь процесс и предполагается достижение определенных целей в усло-
виях глобализации. Таким образом, автор соотносит «управление как более вы-
сокий тип регулирования»1 

Авторами предлагаются различные концепции глобального управления. 
Так, А.Н. Чумаков предлагает конфедерацию национальных государств на 
примере Европейского союза, создание Всемирной Конституции на базе Все-
общей декларации прав человека 1948 года, создание ветви законодательной 
власти в лице Мирового парламента и исполнительной власти в лице Мирового 
правительства, и наконец глобальной судебной системы2 . Чумакову противо-
поставляется Г.А. Дробот с конструктивной критикой позиций ученого и пред-
ложенных им органов власти глобализирующего мира3 . Естественно, проблема 
управления является дискуссионной  и единого мнения по этому вопросу пока 
не может быть, так как предложения различных авторов должны учитываться 
для формирования идеи эффективного управления. 

Нельзя не согласиться с Чумаковым и по вопросу формирования глобаль-
ного права на базе существующей Всеобщей декларации прав человека 1948 
года, которое признавалось бы всеми государствами. Международное право, по 
мнению автора должно соответствовать глобальному праву и не противоречить 
ему. Именно глобальное право может способствовать разрешению проблем на 
общемировом уровне.  Но, к сожалению, международное право само нуждается 
в совершенствовании.  

Таким образом, создание глобального права является необходимым шагом 
в современном глобализирующемся мире4. Создание такого права должно ос-
новываться на нормах международного права, которые должны быть реформи-
рованы при участии органов ООН во взаимодействии с региональными органи-
зациями, общественными движениями. Разумеется, эффективное сотрудниче-
ство региональных организации  ООН и государств должно способствовать 
разработке нормативных актов, соответствующих принципам и нормам между-
народного права.  

Естественно, формирующиеся правовые нормы, должны соответствовать 
основным документам о правах человека. Принципы, заложенные во Всеобщей 
декларации прав человека и Пактах должны применяться, развиваться и реали-
зовываться в глобальном праве. Но реализация норм в области прав человека на 
практике сталкивается с трудностями без соблюдения принципов толерантно-

                                                            
1Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 2010. № 1. С. 3-
15. 
2См. там-же.  С. 13. 
3Дробот Г.А. Проблема глобального управления в контексте теории международных отноше-
ний//Век глобализации 2/2011- С. 42-51  
4Кривенький А.И. Вопросы теории и методологии становления глобального права и его воз-
действие на защиту прав человека // Права и свободы человека и гражданина: теоретические 
аспекты и юридическая практика материалы ежегодной Международной научной конферен-
ции памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского. Рязань, 2015. С. 219-222. 
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сти и мировоззренческого нейтралитета, что является актуальным, особенно в 
настоящее время1. Каждое государство и мировое сообщество должны осозна-
вать роль этих, по сути, взаимосвязанных принципов2, без соблюдения которых 
конфликты на мировоззренческой почве, например кровопролитные войны 
между представителями различных религиозных течений, будут продолжаться. 
Разумеется, социальная справедливость не может быть достигнута в современ-
ном обществе, в котором попираются права человека, и основные взаимосвя-
занные принципы толерантности и светскости государства. 

В этой связи нельзя не согласиться С.А. Бурьяновым о роли реализации 
прав человека как требования современных общественных отношений, так как 
глобальные правовые механизмы, направленные на реализацию прав человека, 
толерантность и защиту от нетерпимости и дискриминации должны стать сего-
дня фундаментом трансформации политических систем, ценностных ориента-
ций, формирования глобального мышления и перехода к устойчивому разви-
тию целостного бесполярного мира3. 

Таким образом, права человека, светскость государства и толерантность 
будут  способствовать решению уже существующих международных конфлик-
тов и их превенции, а такжеформированию такого эффективного регулятора 
общественных отношений как глобальное право, создание системы глобального 
управления и позитивному развитию современных интеграционных процессов, 
в том числе и достижения социальной справедливости. 
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Зорина О. О.1 
Формализация рынка труда – современное направление реализации 

 социальной функции трудового права 
 

Аннотация: статья посвящена формализации рынка труда как необходи-
мому шагу к достижению цели достойного труда. Автор рассматривает дости-
жение цели достойного труда как один из индикаторов эффективной реализа-
ции социальной функции трудового права. 

Ключевые слова: социальная функция трудового права, достойный труд, 
формализация рынка труда. 

 
Социальная функция присуща трудовому праву на протяжении всей ис-

тории его существования. Она обусловлена социальным назначением отрасли. 
При этом ее содержание и механизм реализации не статичны.  

В настоящее время реализация социальной функции трудового права 
должна, в том числе, обеспечивать реализацию Концепции достойного труда2. 

Цель достойного труда и обеспечение полной и продуктивной занятости 
дополняет задачу обеспечения социальной справедливости, сформулированной 
в Декларации о социальной справедливости в целях справедливой глобализа-
ции (принятой Международной конференцией труда на ее 97-й сессии 10 июня 
2008 г. в г. Женева3). 

Как отмечается в Рекомендации о переходе от неформальной к формаль-
ной экономике, принятой на 104-й Международной конференции труда в июне 

                                                            
1Зорина Ольга Олеговна, аспирантка МГУ им. М. В. Ломоносова 
2Доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда 2006 г. Достойный труд. Безопасный труд. 
Защита от ВИЧ/СПИДА (источник: http://www.ilo.org) 
3Источник: http://www.ilo.org. 
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20151(далее -Рекомендация 2015), дефициты достойного труда наиболее остро 
проявляются в неформальной экономике.  

Отсюда задачу формализации рынка труда следует рассматривать как не-
обходимый этап в достижении цели достойного труда, а также как современное 
направление реализации социальной функции трудового права.  

По оценке Федеральной службы по труду и занятости, теневой и нефор-
мальный сектор рынка труда РФ достигает 15 млн. человек (около 20% эконо-
мически активного населения)2. Такая ситуация влечет отрицательные послед-
ствия (снижение налоговых доходов бюджета; снижение страховых поступле-
ний во внебюджетные фонды; получение конкурентных преимуществ работо-
дателями, нарушающими законодательство; отсутствие государственных гаран-
тий прав неоформленных работников; и др.).  

Следует назвать два блока причин отсутствия формализации трудовых 
отношений. Это отсутствие возможности у работника легально трудиться, что 
характерно для небольших городов. Перед таким работник стоит вопрос: полу-
чать доход без оформления трудовых отношений или не получать вовсе. Для 
работников крупных городов выбор стоит между получением заработной платы 
или большего дохода без оформления трудовых отношений.  

Следует также учитывать, что субъектом выбора выступает не только ра-
ботник, но и работодатель. Даже если работник заинтересован в оформлении 
трудовых отношений, экономически более сильный работодатель способен 
воспрепятствовать данному выбору. 

Исходя из содержания Рекомендации 2015, обеспечение цели достойного 
труда, а также соблюдение основополагающих принципов и прав в сфере труда 
должны обеспечиваться в отношении лиц, занятых в неформальном секторе. На 
этих лиц должны распространяться гарантии прав работников (в т.ч. социаль-
ное обеспечение, минимальная заработная плата, охрана материнства и др.).  

По сути, речь идет об уравнивании в правах лиц, занятых в формальном и 
неформальном секторе экономики.  

Представляется, что достижение цели достойного труда может пойти 
двумя путями: 

• уравнивание в правах работников формального и неформального 
секторов; 

• формализация рынка труда. 
Первый путь поддерживает, например, IUF (Международный союз работ-

ников пищевой и табачной промышленности, сельского хозяйства, гостинично-
го и ресторанного обслуживания, общественного питания и смежных отраслей). 
Союз настаивает на отходе от полицейско-фискальных методов борьбы и 
трансформации неформальной экономики в экономику общественной солидар-
ности. «Наша задача сегодня – отбить наступление на права неформальных ра-
ботников, превратить дискуссию об их формализации в кампанию за равные 
права для всех, включить работников неформальных секторов в ряды профсо-
                                                            
1Источник: http://www.ilo.org. 
2Источник: http://www.rostrud.ru. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386779.pdf
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юзного движения, способствовать формированию ими своих собственных ор-
ганизаций и продвижению своих трудовых интересов на всех уровнях, включая 
предоставление возможности участия в выработке международных механизмов 
социальной защиты»1. 

Представляется, что данный путь учитывает сложность полного перехода 
к формальной экономике, однако, по сути, исключает всякую мотивацию для 
формализации отношений по использованию наемного труда. Поэтому более 
целесообразным представляется второй путь достижения цели достойного тру-
да. 

Второй путь – формализация рынка труда – нашел отражение в Деклара-
ции «Квалифицированные рабочие места и инклюзивная политика в сфере за-
нятости»2 (далее – Декларация БРИКС). Документ был подписан по итогам 
встречи министров труда и занятости стран БРИКС, прошедшей 25-26 января 
2016 г. в Уфе.  

Анализ Декларации БРИКС показывает, что цель достойного труда будет 
достигнута через содействие формализации экономики. В качестве мер содей-
ствия переходу к формальной занятости указаны:  
• стимулирование работодателей (упрощение процедуры легализации; 

создание «многофункционального центра» для бизнеса);  
• поддержка работников, которые ищут работу в формальном секторе 

экономики; 
• укрепление инспекции труда и контроля соблюдения. 

Представляется, что одним из средств формализации рынка труда высту-
пает повышение привлекательности формальной занятости. Например, следует 
изменить государственную гарантию по оплате труда, а именно величину ми-
нимального размера оплаты труда. Следует увязать минимальный размер опла-
ты труда не с прожиточным минимумом, а с минимальным потребительским 
бюджетом. Это предлагается в Стандартах достойного труда, разработанных 
Федерацией независимых профсоюзов России в 2012 г. 

Минимальный потребительский бюджет включает не только затраты на 
удовлетворение первичных потребностей, но и затраты, позволяющие обеспе-
чить достойное человека существование для него самого и его семьи, что вы-
ступает одним из принципов правового регулирования (ст. 2 ТК РФ). Это затра-
ты на посещение культурных, спортивных учреждений, поездки в отпуск, услу-
ги связи, правовые услуги и др. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что решение задачи 
формализации рынка труда, провозглашенная на международном уровне, явля-
ется необходимым шагом к достижению цели достойного труда. Реализация 
социальной функции трудового права на современном этапе требует соответ-
ствия стандартам достойного труда. 
 

                                                            
1Источник:http://www.iuf.ru. 
2Источник: http://brics2015.ru. 

http://www.iuf.ru/2/21/1532.html
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Канина Е.В.1 
Социальная справедливость, как основная задача государства 

 и Российской Православной Церкви 
 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема реализации принципа свобо-
ды совести в обществе с позиции государства, и двух традиционных для России 
религий – Православия и Ислама. 

Ключевые слова: социальная политика, справедливость, блага, труд, об-
разование, взаимодействие, права и свободы. 

 
Проблема социальной справедливости  существует с незапамятных вре-

мен. Она волновала умы еще древнегреческих ученых, таких как  Аристотель и 
Платон, которые считали невозможным построение и эффективное функциони-
рование государства без гармонии интересов разных социальных групп. Клас-
сическое  определение  справедливости принадлежит Аристотелю: « справед-
ливость есть равное, но только для равных».2 

Идея построения социального государства и справедливости для всех 
привлекала внимание многих исследователей,  среди них Дж. Локка, Ш. Л. 
Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, И. Кант. Особенно следует отметить Томаса Гоббса, 
заложившего в своих работах основы либеральной концепции справедливости.  

Неоценимый вклад в теоритическую разработку проблемы социальной 
справедливости внес Джон Ролз. Его модель получила название «справедли-
вость как честность» и имела своей основой идею общественного договора. В 
основе концепции лежит конструктивный подход к обоснованию моральных 
принципов, совпадающих с моральными убеждениями в обществе и придаю-
щий независимый логический статус понятию права.3    В своём труде «Теория 
справедливости» автор постарался отразить нормативные результаты деятель-
ности своих предшественников более чем за 300 лет. 

Проблема достижения принципа социальной справедливости не теряет 
своей актуальности и в настоящее время. Более того, она встала наиболее остро 
на фоне экономического кризиса в нашей стране и не прекращающегося воен-
ного конфликта в ряде арабских стран. Резкое снижение уровня жизни населе-
ния ведет к невозможности удовлетворения основных жизненных потребно-
стей. Можно точно утверждать, что одной из основных задач государства явля-
ется обеспечение принципа социальной справедливости. Глобальные измене-
ния, происходящие в нашей стране, негативно сказываются на возможности 
гражданами реализовывать свои права и свободы. Спад в экономике ведет все к 
большему «обнищанию» населения. По словам экс- министра финансов Алек-
сея Кудрина государство пытается выполнить все социальные обязательства, но 
                                                            
1Канина Елена Владимировна, аспирантка кафедры государственно-правовых дисциплин 
Московского Гуманитарного Университета 
2Канарш Г.Ю. Социальная справедливость: философские концепции и Российская ситуация 
М.:Издательство Московского гуманитарного университета, 2011. 
3Ролз Джон Теория справедливости, Пер. с англ. В.Целищев, В.Карпович, А.Шевченко. Изда-
тельство Новосибирского Государственного Университета, 1995. 
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при этом количество бедных будет только расти.1 Этот не утешительный про-
гноз он сделал, основываясь на официальной статистике Росстата. Так в 2015 
году численность населения с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума составила 18 миллионов, а за последнее время увеличилась до 22,3 мил-
лиона человек. По его словам, для эффективного строительства социального 
государства в России необходим экономический рост  4-5 % в год. Следует так 
же отметить, что борьба с бедностью, как основой социального неравенства, 
лежит на 60 % в области экономики и только на 40%  вопрос социальной защи-
ты. Вышесказанное приводит нас к закономерному выводу, что достижение со-
циальной справедливости возможно только при глубокой проработке этой про-
блемы сразу в трех сферах: политической, экономической и социальной. Толь-
ко при грамотном государственном регулировании данной проблемы возможно 
создание благоприятных условий для жизни и эффективного функционирова-
ния всего общества. Система поддержания социальной справедливости основа-
на на перераспределении результатов общественного труда, которое идет по 
трем направлениям: 

− бюджетному - перечисление налогов и сборов, платежей, 
− страховому - отчисления в не бюджетные фонды, 
− общественному – добровольные взносы на дела благотворительности и 

т.д. 
 Следует так же помнить, что справедливость в обществе это не мечты и 

философские рассуждения, а кропотливая и каждодневная работа в области 
экономики и законотворческого процесса.  Доступность образования, здраво-
охранения и культуры для всех слоев общества- важнейшая задача государства.  

Одной из острейших проблем в области социальной справедливости яв-
ляется занятость населения, труд и его оплата. Достойное место в обществе за-
нимается не из-за принадлежности к определенной группе, а при наличии вы-
дающихся личностных качеств человека.  

Государство  является основным гарантом обеспечения социальной спра-
ведливости в обществе. Одновременно  этим насущным вопросом так же зани-
мается Российская Православная Церковь. В соответствии с основами социаль-
ной концепции РПЦ  ставит своей целью - вечное спасение людей, а цель госу-
дарства заключается в их земном благополучии.  Идея  справедливости прису-
ща христианскому мировоззрению, так как перед Богом все равны. Следует от-
метить некоторые области сотрудничества государства и церкви, которые по-
могают делу устранения социальной несправедливости:  

− культурное и духовное бесплатное образование, 
− милосердие и благотворительность, развитие совместных социальных 

программ, 
− взаимодействие с государством для выработки законов по вопросам, свя-

занным с интересами общества (в большинстве случаев с улучшением 
жизни не защищенных его слоев), совершенствование права, 

                                                            
1Кудрин А.Л. Выступление на Гайдаровском форуме, Москва // Российская газета 13 января 
2016. 
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− экономическая деятельность на благо общества, 
− доступность здравоохранения, 
− гуманитарные исследования и т.д. 

Интерес представляет так же и отношение христианского учения к  тру-
дящимся. Труд является органичным элементом человеческой жизни, при этом 
работник вправе пользоваться плодами своего труда, а отказ в достойной опла-
те, не просто преступление против человека, но и грех перед Богом. Вместе с 
тем заповеди обязывают трудящегося заботиться и о «бессильных» (немощные, 
больные, беженцы, сироты, вдовы), делиться с  ними плодами своего труда. 
Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что установление социаль-
ной справедливости не только одна из функций и задач государства, но и обя-
занность каждого работоспособного гражданина. Было бы странным большое 
расхождение во взглядах на социальную справедливость у двух главных соци-
альных институтов, т. к. исторически законодательство опиралось именно на 
христианскую доктрину. 

Кроме христианского взгляда на проблему социальной справедливости, 
вызывает интерес отношение к этому вопросу представителей мусульманской 
части нашего общества. В соответствии с основными положениями социальной 
программы российских мусульман на земле должны быть утверждены свобода 
и равенство в качестве обязательных для верующих норм социального поведе-
ния. Для мусульманского вероучения характерно не разделять «духовное» и 
«мирское», а соединять их в единую реальность.  Государство и  его законы 
рассматриваются, как форма общественно договора, при которой мусульмане 
договариваются с не мусульманскими группами в целях максимальной защиты 
прав и свобод. Существует даже отдельное понятие для закрепления такого 
общественного взаимодействия - "дар ас-сульх" - "мир согласия". В священном 
Коране  так же устанавливается право:  

− на образование, социальную и медицинскую помощь, 
− на труд и справедливое вознаграждение за него,  
− на безопасность и правосудие, 
−  на участие в государственных делах. 

 Следует отметить, что исламская доктрина накладывает на здорового ум-
ственно и физически человека обязанность трудиться и при этом помогать 
нуждающимся, малоимущим, обездоленным, сиротам, что является одной из 
основ веры. Для целей благотворительности и милосердия используют узако-
ненный обязательный налог 2,5 % от личных доходов – закят, закят аль-фитр.  

При множестве разногласий, существующих между представителями раз-
ных религий, слоев общества, социальных групп, все сходятся в одном – для 
благополучия нации необходимо соблюдать принцип социальной справедливо-
сти. Пути решения вышеуказанной проблемы сводятся к: совершенствованию 
права, проведению активной  и четкой социальной политики государства, уве-
личению налогов. В экономической сфере -нормативном закреплении правил 
регулирующих поведение хозяйствующих субъектов, в соответствии с эконо-
мической культурой, системой ценностей и традиций. При всем этом, будем ли 
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мы жить в социальном государстве, напрямую зависит от поведения каждого 
члена общества. 
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Капилина М.С.1 
Достойная зарплата – основной индикатор достойного труда 

 и справедливого распределения доходов 
 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения понятия «за-

работная плата», опыт профессиональных союзов по вопросам справедливого 
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Организация выплачивает работнику заработную плату обусловленную 

его трудовой функцией, в соответствии с занимаемой должностью.  
В Статье 2 Трудового кодекса РФ закреплены основные принципы право-

вого регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, среди которых обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его се-
мьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда2. В Указе президента Российской Федерации "О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации" говорится о том, что повышение 
качества жизни граждан гарантируется за счет обеспечения продовольственной 
безопасности, большей доступности комфортного жилья, высококачественных 
и безопасных товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, 
спортивных сооружений, создания высокоэффективных рабочих мест, а также 
благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества 
труда, его достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занято-
сти, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспорт-

                                                            
1Капилина Марина Сергеевна, студентка первого курса магистратуры юридического факуль-
тета РГУНГ имени И.М. Губкина, помощник юриста ООО"ЭкООнис-ЭЧТ" 
2Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (по сост. на 05.10.2015) //Консультант 
Плюс 
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ной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
достойного пенсионного обеспечения1. 

Важно отметить что, обеспечение полной, продуктивной и свободно из-
бранной занятостью населения является одним из государственных приорите-
тов страны. В этих целях осуществляется взаимодействие в сфере занятости 
населения и развития людских ресурсов, а именно: содействие созданию рабо-
чих мест с высокой производительностью, безопасными условиями труда и до-
стойной заработной платой. Данные положения закреплены в Генеральном со-
глашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссий-
скими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
на 2014 - 2016 годы2. 

Заработная плата является ключевым элементом достойного труда, обес-
печивающим работнику экономическую независимость, содержание семьи, ор-
ганизацию отдыха, культурного и нравственного развития, возможность повы-
сить и реализовать свой профессиональный и творческий потенциал. 

Крайне важно, что бы работодатель придерживался справедливой и гра-
мотной денежной политики в отношении работников.  Положения о "достойной 
заработной плате" часто встречаются во внутренних документах организации. 
Данные положения могут быть прописаны в уставе, в дополнительных согла-
шениях. Работники могут вносить свои корректировки и предложения, прибе-
гая к помощи профессиональных союзов. Учитывая сказанное, приведем в ка-
честве примера Резолюцию ХХХI Съезда Общественной организации - Россий-
ского профессионального союза железнодорожников и транспортных строите-
лей - "Достойная заработная плата - основа благосостояния членов  Российско-
го профессионального союза железнодорожников и транспортных строите-
лей". 3В данной резолюции члены профессионального союза считают необхо-
димым добиваться:  

- повышения реальной заработной платы, обеспечивающей достойный 
уровень жизни, и еѐ выплаты в полном объеме и в установленные сроки; 

 - повышения минимальной заработной платы до уровня прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного федеральным законом 
и субъектами Российской Федерации;  

- индексации заработной платы на уровне роста потребительских цен;  
увеличения доли тарифной части в структуре заработной платы; 

 - внедрения новых прогрессивных форм организации и систем оплаты 
труда, стимулирующих заинтересованность работников в реализации своих 
                                                            
1 Указ президента РФ "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации" "Собрание 
законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212 
2"Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы"// "Рос-
сийская газета", N 295, 30.12.2013,// "Солидарность", N 1, 09 - 15.01.2014,// "Охрана труда и социаль-
ное страхование", N 4, 2014 (извлечения) 
3Резолюция ХХХI Съезда Общественной организации - Российского профессионального сою-
за железнодорожников и транспортных строителей - "Достойная заработная плата- основа 
благосостояния членов  Российского профессионального союза железнодорожников и транс-
портных строителей". 
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профессиональных способностей и закрепление квалифицированных кадров в 
условиях конкуренции на рынке труда; 

 - создания эффективных рабочих мест с достойной оплатой труда; 
 - реализации принципа равной оплаты за труд равной ценности без ка-

кой-либо дискриминации; 
 - соответствия уровня оплаты труда квалификации работника, сложно-

сти, количеству, качеству и условиям работы1. 
Данные положения значительно улучшают положение работника, спо-

собствуют стимулированию персонала организации к дальнейшему развитию, 
повышению квалификации, поискам новых средств и методов увеличения про-
изводительности труда.  

 
Мартыненко А.В.2 

Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства, 
 как один из способов обеспечения социальной справедливости 

 
Аннотация: автор статьи анализирует деятельность профсоюзов по кон-

тролю за соблюдением трудового законодательства и совместную работу проф-
союзов с органами прокуратуры. В статье приведены конкретные примеры. 

Ключевые слова: профсоюзы, трудовое законодательство, профсоюзный 
контроль, сотрудничество и взаимодействие профсоюзов с органами прокура-
туры, расширение деятельности профсоюзов. 

 
Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства  яв-

ляется одним из способов защиты социально-трудовых прав. В рамках реали-
зации этого права профсоюзы планируют проведение проверок, выявление и 
пресечение нарушений, связанных с неисполнением работодателем, долж-
ностными лицами законодательства о труде. 

Контроль, за соблюдением работодателями и их представителями тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, 
соглашений, является основным направлением деятельности профсоюзов. 
Причем, работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требова-
ния об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий 
профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и при-
нятых мерах. Это право профсоюзов закреплено законодательно, и они 
успешно используют его в своей работе.3 Профсоюзы вправе создавать соб-
ственные инспекции труда, которые наделены правом беспрепятственно по-
                                                            
1Резолюция ХХХI Съезда Общественной организации - Российского профессионального сою-
за железнодорожников и транспортных строителей - "Достойная заработная плата- основа 
благосостояния членов  Российского профессионального союза железнодорожников и транс-
портных строителей". 
2Мартыненко Александр Владимирович, студент 1 курса юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета. 
3См.:"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015),Ст. 370. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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сещать организации, независимо от форм собственности и подчиненности, в 
которых работают члены данного профсоюза, для проведения проверок со-
блюдения законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а так-
же выполнения работодателями условий коллективного договора, соглаше-
ния.1 

Например: в течение 2014 года правовой инспекцией труда Межрегио-
нальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсою-
за работников образования и науки проводились тематические проверки ис-
полнения трудового законодательства в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ. Проверками бы-
ло выявлено, что в отдельных учреждениях нарушается право педагогиче-
ских работников на сокращенную продолжительность рабочего времени, а 
также некоторым из них не предоставляется основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск. В 2014 году в 8730 случаях членам профсоюза и профсоюз-
ным организациям была оказана различного рода правовая помощь (в 2013 г. 
– 8537; в 2012 г. – 8348), в т.ч. 100 – при оформлении документов в комиссии 
по трудовым спорам и 408 случаев оказания помощи членам профсоюза при 
подготовке исковых заявлений в суды. В отчетном году при участии право-
вых инспекторов труда Профсоюза, иных юристов и профсоюзных работни-
ков рассмотрены в судах 235 дел, исковые требования удовлетворены полно-
стью или частично в 196 случаях, что составляет 83 % от общего числа рас-
смотренных исковых заявлений. На прежних рабочих местах восстановлено 
42 человека.2 

Другой пример: в профсоюз за защитой своих законных прав обрати-
лась педагог из Ромодановского района, республика Мордовия Татьяна 
Смирнова. Управление Пенсионного фонда РФ в Ромодановском районе Рес-
публики Мордовия отказало ей во включении в специальный педагогический 
стаж периодов ее работы с детьми и в назначении досрочной трудовой пен-
сии по старости. Правовой инспектор труда рескома профсоюза Светлана 
Мосевнина помогла члену профсоюза составить исковое заявление и впо-
следствии представляла интересы истицы в Ромодановском районном суде. 
Исследовав материалы дела, обсудив доводы ответчика и оценив имеющиеся 
по делу доказательства, 26 января суд вынес справедливое и законное реше-
ние, которым обязал Пенсионный фонд включить в специальный педагогиче-
ский стаж Татьяны Смирновой периоды её нахождения в дородовом и после-
родовом отпусках и работы в должности воспитателя группы кратковремен-
ного пребывания дошкольного возраста в МОУ «Красноузельская средняя 
общеобразовательная школа», всего 9 лет 6 месяцев и 5 дней. Это дало право 
на назначение ей досрочной трудовой педагогической пенсии по старости с 
момента возникновения права на неё – с 11 ноября 2015 года.3 
                                                            
1См.:"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. 
от 31.01.2016), Ст. 19. 
2См.: Итоги правозащитной работы региональных организаций профсоюза за 2014 
год.//http://prgu.ru/pravozashhitnaya-rabota/ 
3См.: http://fprm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
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Одним из эффективных способов защиты прав и интересов членов 
профсоюзов остается оказание им практической помощи в судебных процес-
сах. За 2014 год в судах рассмотрено около 14 тыс. дел, в большинстве слу-
чаев при непосредственном участии правовых инспекторов труда, иных юри-
стов профсоюзов. Более 90% исковых заявлений работников удовлетворено, 
при этом восстановлено на работе свыше 1000 членов профсоюзов. Напри-
мер, по представлениям правовых инспекторов труда Российского профсою-
за железнодорожников и транспортных строителей по устранению наруше-
ний по оплате труда в пользу 5051 работника выплачено около 11 млн. руб-
лей.1 

9 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча Президента РФ В.В. 
Путина и председателя ФНПР М.В. Шмакова, на которой кроме предложения 
профсоюзов о том, какие факторы необходимо учесть в готовящемся Прави-
тельством плане действий в экономике, направленном на обеспечение соци-
ально-экономического развития в 2016 году, Председателем ФНПР было 
предложено предоставить профсоюзам возможность, подавать иски в защиту 
неопределенного круга лиц. Например сейчас, когда идет специальная оцен-
ка условий труда, невозможно подать индивидуальный иск. Опыт защиты 
общественными организациями в судах прав неопределенного круга лиц 
имеется. Таким правом обладает Общество защиты прав потребителей. Но 
профсоюзы не должны защищать всех граждан страны, поэтому в проекте 
закона необходимо сделать оговорку, что они вправе обратиться в суд в за-
щиту неопределенного круга работающих.2 Это говорит о том, что профсою-
зы неуклонно стремятся увеличить спектр своих возможностей, для того, 
чтобы улучшить контроль, и обеспечить более объемное сохранение соци-
альных прав трудящихся. 

Государственные органы призваны Конституцией обеспечивать защиту 
прав человека,  осуществлять контроль за нарушением законодательства в 
том числе и трудового. Наиболее серьезными полномочиями в сфере надзора 
за законностью обладает прокуратура. В органах прокуратуры в соответ-
ствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обраще-
ния, содержащие сведения о нарушении законов.3 Тем самым можно сказать, 
что достаточно большое значение будет иметь сотрудничество и взаимодей-
ствие профсоюзов с органами прокуратуры.  

Так, в 2014 году на основе заключенного 28 декабря 2010 г. Соглаше-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ФНПР о взаимодей-
ствии и сотрудничестве, соглашений органов прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации с территориальными (межрегиональными) объединения-
ми организаций профсоюзов, правовыми службами членских организаций с 
органами прокуратуры проведено 1050 совместных проверок. Кроме того, 
                                                            
1См.: Постановление Исполкома ФНПР от 26.05.2015 № 4-11 «О правозащитной работе член-
ских организаций ФНПР в 2014 году»// http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/11021.html 
2См.: Встреча Президента РФ с Председателем ФНПР.//http://www.fnpr.ru/n/241/11976.html 
3См.: ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О прокуратуре Российской Федерации". 
Ст. 10. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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инициировано около 4 тыс. обращений в органы прокуратуры. По большин-
ству случаев приняты меры прокурорского реагирования, привлечено к уго-
ловной и административной ответственности около 480 работодателей и их 
представителей, в том числе дисквалифицировано 7 должностных лиц.1 

С прокуратурой можно привести и еще пример эффективного взаимо-
действия профсоюзов. Так, 11 февраля 2016 года, под председательством 
прокурора Оренбургской области Сергея Берижицкого состоялась межве-
домственное совещание по вопросам взаимодействия органов прокуратуры 
области с Федерацией организаций профсоюзов Оренбургской области, кон-
тролирующими органами и иными заинтересованными ведомствами. На со-
вещании отмечалось, что взаимодействие органов прокуратуры, профсоюзов 
и контролирующих служб имеет важное практическое значение для обеспе-
чения стабильного состояния рынка труда в регионе. Так, итоги 2015 года 
показали, что благодаря такому сотрудничеству удалось снизить размер 
официально зарегистрированной задолженности по заработной плате с 40 
млн. руб. по состоянию на 1 сентября 2015 года до 20 млн. руб. на начало 
2016 года.2 

В заключение необходимо подчеркнуть, что профессиональные союзы 
в настоящее время наделены полномочиями по контролю за соблюдением 
трудового законодательства. Этот контроль направлен на защиту социально-
трудовых прав членов профсоюза. Но чтобы обеспечить более эффективную 
защиту, по нашему мнению, необходимо расширить компетенцию профсою-
зов, а для этого требуется дальнейшее совершенствование законодательства. 
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Морозович К.В.1 
Предотвращение стрессовых ситуаций в сфере труда – путь к обеспечению 

социальной справедливости на рабочем месте 
 

Аннотация: в статье автор рассматривает стресс в сфере трудовой дея-
тельности, разделив это понятие на несколько категорий, и выделяет меры по 
профилактике и предотвращению стрессовых ситуаций, основываясь на факто-
рах, их вызывающих.  

Ключевые слова: стресс; рабочее место; рабочий стресс; профессио-
нальный стресс; организационный стресс; факторы, вызывающие стресс; меры 
по профилактике стресса. 

 
Социальная справедливость является важнейшим фактором, на основании 

которого защищаются права, свободы и интересы человека в разных областях, в 
том числе и в сфере трудовой деятельности, где она должна быть обеспечена 
надлежащими условиями выполнения трудовой функции, исключающими 
стрессовые ситуации на рабочем месте. 

В настоящее время стресс на работе – одна из актуальнейших проблем в 
мире. По данным глобального исследования Международной организации здо-
ровья у каждого четвертого сотрудника (23%) наблюдаются пять и более при-
знаков депрессии. Всего 14% по-настоящему вовлечены в работу и только 12% 
демонстрируют в целом оптимистический настрой. Тревожный показатель: 
92% участников исследования признали, что их психологическое состояние 
определяют именно результаты работы, а не внутренние ресурсы, такие как, 
например, уверенность в своих силах. 

Еще большую тревогу вызывает тот факт, что, по сведениям Института 
персонала и развития, стресс стал самой распространенной причиной, 
по которой человек теряет работоспособность на долгое время. 

Проблема стресса существует во всех странах. Так, в Америке 20% из-
держек и потерь, связанных с текучестью кадров, прогулами, сопротивлением 
организационным переменам и падением производительности труда порожде-
ны профессиональными неврозами и стрессами. Американцы приводят цифры 
ущерба от стрессовых факторов -  500 миллионов долларов в год. 

33% канадских сотрудников сообщили, что им приходилось брать отгулы 
за свой счет, поскольку они чувствовали себя вымотанными. Еще 27% сдела-
ли бы то же самое, если бы не боялись потерять работу.2  

В России, по данным аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз 
в неделю испытывает сильный стресс, а 13% работников — практически еже-
дневно. 

                                                            
1Морозович Карина Владимировна-студентка 4 курса юридического факультета Московского 
гуманитарного университета (профиль подготовки – «Гражданский процесс и социальные 
отрасли права»). 
2См:  http://www.aetalon.ru/news/item/23868/index.html 
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Особое внимание этой проблеме уделяется Международной организацией 
труда. И в связи с этим темой Всемирного дня охраны труда – 28 апреля 2016 
года – будет «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».1  

Стрессовая ситуация — понятие, давно перешедшее из разряда научных 
терминов в повседневный обиход, однако люди вкладывают в него разный 
смысл. Одни считают стресс исключительно отрицательным явлением и поэто-
му всячески стараются его избегать. Другие рассматривают стресс, связанный с 
выполнением определённой работы, как стимулирующий фактор, считая, что 
кратковременный стресс на работе помогает сконцентрироваться на выполняе-
мой задаче, мотивирует преодоление встающих преград. Примером позитивно-
го стресса может служить такое событие как представление работника к повы-
шению по службе. Но сторонников второго определения гораздо меньше, в свя-
зи с чем в настоящее время ведётся множество исследований по данной про-
блематике и разрабатываются методики, при помощи которых можно, если не 
устранить стрессовые ситуации в сфере труда, то хотя бы уменьшить их. 

Предпосылкой возникновения и широкого распространения учения о 
стрессе можно считать возросшую во второй половине ХХ века актуальность 
проблемы защиты трудовых прав человека. В 1992 году в отчёте ООН стресс на 
рабочем месте был назван «болезнью 20-го века», а несколько лет спустя Все-
мирная организация здравоохранения заявила, что он стал «всемирной эпиде-
мией». 

По данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда на 
рабочем месте, стресс – это второй из факторов, связанный с проблемами здо-
ровья трудящихся. 

Слишком большая трудовая нагрузка, ограниченное время выполнения 
задач, напряжённые отношения с коллегами по работе, часто меняющиеся 
условия труда и растущие требования к компетенции сотрудников – основные 
факторы, определяющие уровень стресса, испытываемого на работе.  

На сегодняшний день отсутствует правовое регулирование стрессовых 
ситуаций в сфере труда. Федеральное, региональное законодательство, локаль-
ные акты организаций, международные акты не устанавливают никаких обяза-
тельных правил по предотвращению стресса на рабочих местах.  

Однако в научной литературе выделяются меры рекомендательного ха-
рактера, которые могли бы быть использованы как работниками для защиты 
своих прав и интересов, так и работодателями для обеспечения надлежащих 
условий труда. Чтобы выделить способы устранения и меры по профилактике 
стрессовых ситуаций, на наш взгляд, целесообразно провести их классифика-
цию в зависимости от факторов, вызывающих стресс. Для описания стресса, 
связанного с профессиональной деятельностью, используются различные поня-

                                                            
1См:http://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-
health/WCMS_305901/lang--ru/index.htm 
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тия: «рабочий стресс», «профессиональный стресс», «организационный 
стресс».1 

«Рабочий стресс» возникает из-за причин, связанных именно с процессом 
выполнения работы. К ним могут относиться: некачественные условия труда, 
слабая техническая оснащённость рабочего места, ограниченное рабочее про-
странство, неритмичная рабочая нагрузка, неудобный график труда и другие 
подобные факторы.  Эти факторы могут присутствовать не только вследствие 
несовершенства организации, но и по объективным причинам (неблагоприят-
ные климатические условия, неравномерность спроса на данный вид труда, вы-
нужденно круглосуточная работа или дежурство и т. п.). Они могут быть и вне 
организации, например, в индивидуальном труде. 

«Профессиональный стресс» возникает из-за причин, связанных с про-
фессией, родом или видом деятельности. В этом случае негативное воздействие 
на работника могут оказывать, например, недостаточная двигательная актив-
ность (профессии умственного, управленческого или научного труда, програм-
мисты, бухгалтеры, экономисты и т.д.) или профессиональное психическое вы-
горание ввиду особенностей профессиональной деятельности. 

«Организационный стресс» может возникнуть вследствие негативного 
влияния на работника особенностей организации. К основному источнику тако-
го стресса можно отнести неправильное распределение труда и нехватку персо-
нала. Это вызывает необходимость выполнять работу ниже своего профессио-
нального уровня и компетентности, что, в свою очередь, уменьшает количество 
времени для выполнения непосредственных обязанностей работника. Другим 
фактором, вызывающим стресс такого рода, может быть неопределённость пер-
спектив организации в форме частых перемен, в результате которых сотрудни-
ки никогда точно не знают, что происходит. К источникам «организационного 
стресса» зачастую относят также: низкий должностной статус работника; уро-
вень оплаты труда, не соответствующий количеству и качеству выполняемой 
работы; отсутствие перспектив служебного продвижения и неудовлетворитель-
ный психологический климат в коллективе, при котором нарушается взаимо-
поддержка коллег. 

Принимая во внимание указанные причины возникновения стрессовых 
ситуаций, можно выделить три группы мер, способствующих их предотвраще-
нию в сфере труда:  

1-ая группа направлена на совершенствование условий труда, поскольку 
именно они являются основным источником «рабочего стресса». Для предот-
вращения и устранения стрессовых ситуаций такого рода  работодателю следу-
ет принимать все необходимые меры, обеспечивающие работнику нормальный 
и безопасный трудовой процесс.  

К мерам по предупреждению стресса, связанного с условиями работы, 
можно отнести:  

                                                            
1Ситуации риска //Психогигиена личности: Вопросы психологической устойчивости и психо-
профилактики: Учебное пособие. Отв .ред. Куликов Л.В. Спб., 2004. с. 296. 
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-исправное состояние помещений и сооружений. Это условие характери-
зуется, в первую очередь, нормальным состоянием оборудования, уровнем 
освещения, вентиляции, отопления и других внешних факторов на рабочем ме-
сте, которые влияют на самочувствие и работоспособность работников; 

-своевременное обеспечение технической и иной необходимой для рабо-
ты документацией. К такой документации можно отнести чертежи, инструкции 
и иные документы, которые содержат полную информацию, необходимую для 
выполнения работ; 

-надлежащее качество материалов, инструментов и иных средств, необ-
ходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление;  

-условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопас-
ности производства (санитарно-гигиенические, социально-психологические, эс-
тетические и другие факторы). 

2-ая группа мер направлена на профилактику и предотвращение «профес-
сионального стресса». К основным организационно-психологическим мерам 
можно отнести ряд мероприятий. К примеру, в первый рабочий день недели це-
лесообразно ограничивать объём собраний и совещаний, при проведении их в 
другие дни и длительности более 1,5 часов - назначать 10-15-минутные переры-
вы. 

Для предотвращения эмоционального перенапряжения необходимо со-
ставлять чёткие временные графики производственных совещаний с указанием 
их содержания.  

В определённых ситуациях сотрудникам стоит предоставлять право са-
мим организовывать свою работу. Понимание того, что у работающих есть 
возможность самим решать, что и как делать на работе, значительно уменьшает 
негативные последствия стрессов. Организация может предоставить своему 
персоналу такую возможность, если создаст условия для наполнения содержа-
ния работы путём участия персонала в принятии решений, а также, если кон-
кретизирует ответственность работников за результаты труда. 

Важнейшим фактором, понижающим риск возникновения стрессовой си-
туации, является обеспечение чёткого определения должностных обязанностей 
и сферы ответственности работников.  

Для устранения причин, ведущих к перегруженности или недогрузке ра-
ботой, руководитель  должен надлежащим образом организовать процессы 
обучения, беспристрастные решения о повышении в должности и справедливое 
распределение обязанностей, обеспечить хорошее соответствие требований ра-
боты способностям трудящихся. 

Одной из важнейших рекомендаций можно назвать создание в организа-
ции системы оказания сотрудникам социальной поддержки, которая сделает их 
менее уязвимыми для негативных последствий стресса.  

3-я группа мер направлена предотвращение «организационного» стресса 
работников. Здесь также можно выделить несколько подгрупп. 

Во-первых, подбор, расстановка и работа с кадрами. Разные типы работ 
имеют соответствующее влияние на сотрудников организации. Характер этого 



248 
 

влияния обусловлен спецификой работы или задания, а также индивидуальны-
ми особенностями сотрудников. При расстановке кадров следует наблюдать и 
учитывать потребности сотрудников.  

Во-вторых, постановка работнику конкретных и выполнимых задач, це-
лей.  

В-третьих, взаимодействие и коллективное принятие решений. К стрессо-
вым факторам относятся случаи, когда работник не знает, что от него требуется 
и не понимает роли своей деятельности в организации. Свести к минимуму об-
разование стресса из-за подобных влияний можно коллективным принятием 
решений. Предполагается, что если работник участвует в обсуждении и реше-
нии стоящих перед организацией задач, то у него появляется возможность по-
высить уровень своей информированности относительно этих задач и своей ро-
ли в их осуществлении. Кроме того, коллективное принятие решений помогает 
удовлетворить такие потребности персонала, как потребность в признании, ста-
тусе и значимости. Этот тип потребностей, как правило, занимает не последнее 
место в системе ценностей человека. Поэтому их неудовлетворение может ве-
сти к недовольству работой. А это прямой стрессовый фактор в организации. 

В-четвертых, программы оздоровления сотрудников. Как известно, фи-
зиологически трудный образ жизни на работе неизбежно ведет к стрессу. По-
этому желательно организовывать на предприятии такие программы, в которые 
может входить: 

а) формирование понимания того, что бережное отношение к здоровью - 
необходимое условие личного благополучия работника и успеха организации в 
целом; 

б) проведение консультаций и мероприятий, направленных на приобрете-
ние сотрудниками знаний и навыков, необходимых для сохранения и укрепле-
ния здоровья; 

в) обеспечение таких условий работы, которые отвечают санитарно-
гигиеническим требованиям; 

г) обеспечение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на оздоровление; 

д) создание условий для адаптации работников к психологическим и эмо-
циональным нагрузкам. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Во-
первых, следует подчеркнуть, что наличие или отсутствие стресса на рабочем 
месте во многом зависит от работодателя, которому стоит принимать все необ-
ходимые меры для его устранения. Во-вторых, отсутствие правового акта, в ко-
тором бы регламентировались соответствующие нормы по предотвращению 
стрессовых ситуаций в сфере трудовой деятельности, на наш взгляд, является 
серьёзнейшей проблемой в современном мире. В этой связи представляется це-
лесообразным принять на уровне Международной организации труда Рекомен-
дации по предотвращению стресса на рабочем месте, которые послужат осно-
вой для разработки государствами и социальными партнерами собственных 
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правовых актов, направленных на устранение стрессов и укреплению здоровья 
работников. 
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Аннотация: в статье проводится анализ вопросов, касающихся развития 
достойного труда и предотвращения принудительного труда, предложений по 
их недопущению, исследуются особенности свободы труда и запрещения при-
нудительного труда в их взаимосвязи. 
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Чтобы в жизни человека восторжествовала социальная справедливость, 

он должен быть обеспечен возможностью зарабатывать себе на достойную 
жизнь добросовестным и свободно избранным трудом. 

Как известно, характер труда определяется существующими в обществе 
производственными отношениями, которые могут быть построены на взаимо-
выгодном сотрудничестве, а могут быть отношениями господства и эксплуата-
ции. Современные работники вынуждены продавать работодателю свои спо-
собности к труду, который иногда носит подневольный, принудительный ха-
рактер.  

В зависимости от пропорций, в которых происходит сочетание методов 
принуждения с видами эксплуатации работника, можно говорить о более или 
менее открытых формах принудительного труда, что подтверждается, в частно-
сти, примерами из судебной практики. К сожалению, возможностям работода-
телей привлекать работников к недобровольному труду способствует немало 
норм ТК РФ, хотя ситуации, в которых допустимо привлечение работников к 
исполнению обязательных работ, считаются исключением из правила о недопу-
стимости его применения.  

Так, исходя из ч. 4 ст. 4 ТК РФ, не считается принудительным трудом 
привлечение к работам, если они выполняются: в условиях введения чрезвы-
чайного или военного положения в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и (или) в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угро-
                                                            
1Крымова Юлия Андреевна, магистрантка кафедры гражданского процесса и социальных от-
раслей права  юридического факультета Московского гуманитарного университета 
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зу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
Это же исключение содержится и в Конвенции МОТ № 29 1930 г. «О принуди-
тельном или обязательном труде», действующей в России с 1957 г., в ст. 2 ко-
торой сказано, что допустимым исключением из правил о свободе труда явля-
ется любая работа или служба, требуемая в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, как-то: по-
жары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, 
нашествия животных, насекомых или паразитов растений, и вообще обстоя-
тельств, ставящих под угрозу или могущих поставить под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего или части населения»1.  

Таким образом, исключительные случаи, когда допускается правомерное 
привлечение к принудительному труду, это:  

1) введение в стране или конкретной местности чрезвычайного положе-
ния в случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части (см. ст.ст. 55 (ч. 3), 56, 88 и 102 Конституции 
РФ);  

2) введение в стране или конкретной местности военного положения в 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части (см. ст.ст. 55 (ч. 3), 87 и 102 Конституции РФ);  

3) возникновение в стране или конкретной местности иных чрезвычайных 
обстоятельств, которые связаны, например, с событием, порождающим гибель-
ные последствия для всего или части населения. Таким бедствием, а равно и 
надвигающейся его угрозой допустимо считать любые обстоятельства, ставя-
щие под угрозу или могущие поставить под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего или части населения.2 

В таких случаях работодатель должен прекратить с работником трудовые 
отношения по п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, если иное не предписано в Указах Прези-
дента РФ о введении чрезвычайного или военного положения (ст. 102 Консти-
туции РФ). При отграничении работы, относящейся к принудительному труду, 
от работы, таковой не являющейся, следует учитывать следующие факторы:  

- при свободном труде лицо приступает к исполнению работы осознанно, 
добровольно и в нужный момент времени может прекратить ее исполнение по 
своей воле и инициативе; 

- при принудительном труде лицо приступает к исполнению работы под-
невольно, под угрозой применения насильственного физического и (или) пси-
хического воздействия, либо наказания путем ограничения, лишения, ущемле-
ния и т.п. его прав и свобод.  

Разновидностью принудительного труда, допускаемого стандартами 
МОТ, является вынужденное выполнение любого вида работ, в местности, где 

                                                            
1Текст с женевского сайта МОТ официального перевода конвенции на русский язык // 
www.ilo.org.  
2Ковалев В.В. Права и обязанности человека и гражданина в условиях чрезвычайного и воен-
ного положения// Современная научная мысль. - 2013. - №3. - С.123-128. 

http://www.ilo.org/
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создалась ситуация, соответствующая условиям, при которых возможно приме-
нение норм статьи 55 (ч. 3), 56, 87, 88 и 102 Конституции РФ.  

Причем главным признаком правомерности привлечения к этому виду 
принудительного труда будет масштаб и последствия бедствия, которое станет 
гибельным для всего населения или любой его части. Кроме того, изменение 
или прекращение принудительного труда не зависит от воли привлеченного к 
нему лица. Следовательно, намерению работодателя привлечь лицо к исполне-
нию работы, не обусловленной трудовым договором, должна предшествовать 
оценка его соответствия международным и конституционным нормам, опреде-
ляющим границы свободного труда.  

Это значит, что не только действия работодателя, но и нормы ТК РФ, со-
держащие многочисленные исключения из правил о свободе труда, должны со-
ответствовать следующим условиям. 

Во-первых, в них должно содержаться требование о наличии докумен-
тального закрепления факта добровольного согласия на выполнение конкретно-
го вида работ или изменения условий трудового договора.  

Во-вторых, в ТК РФ должны содержаться правовые механизмы, позволя-
ющие в необходимых случаях убедиться, что соглашение о выполнении работы 
не происходило под угрозой применения какого-либо наказания, а произведено 
осознанно и добровольно. Таким образом, только начало исполнения работ без 
какого-либо принуждения, а также прекращение их по воле и инициативе ра-
ботников указывает на то, что они реализуют свои способности к труду добро-
вольно. Как следует из абз. 2 ст. 2 ТК РФ, понятие «свобода труда» включает в 
себя право на труд, который каждый свободно выбирает или на который сво-
бодно соглашается. К признакам этого понятия отнесено право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род дея-
тельности.  

Отсюда можно сделать вывод, что заключение трудового договора с со-
блюдением правил, содержащихся в статьях 15, 56 – 61, 63, 65 – 69 ТК РФ поз-
воляет считать, что гражданин добровольно выбрал место работы. Однако 
главным признаком добровольного труда будет являться непосредственное 
начало работы гражданина на рабочем месте, которое согласовано сторонами 
при заключении трудового договора. Этот факт, подтверждающий добрую во-
лю сторон трудового договора, указан в ч. 1 ст. 68 ТК РФ, где определено сле-
дующее: прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодате-
ля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора. 

Следует обратить внимание на следующие юридически значимые обстоя-
тельства, подтверждающие, что в ТК РФ предусмотрен правовой механизм реа-
лизации работниками и работодателями принципа свободы труда и свободы до-
говора.  

Во-первых, ч. 4 ст. 64 ТК РФ предусматривает, что если работник не при-
ступил к работе в день начала работы, установленный соглашением сторон, то 
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работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. При этом аннулиро-
ванный трудовой договор будет считаться незаключенным.  

Во-вторых, ч. 2 ст. 68 ТК РФ обязывает работодателя приказ (распоряже-
ние) о приеме на работу объявить работнику под роспись в 3-х-дневный срок со 
дня фактического начала работы, т.е. работодатель имеет право в течение 2-х 
дней оценивать деловые качества работника без оформления с ним трудовых 
отношений.  

В-третьих, ч. 3 ст. 66 ТК РФ обязывает работодателя вести трудовую 
книжку на каждого работника, проработавшего у него свыше 5-ти дней, в слу-
чае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 
Данная норма также предоставляет работодателю возможность в течение 5-ти 
дней оценивать деловые качества работника. По существу эта норма свидетель-
ствует о том, что законодатель допускает применение в скрытой форме не со-
гласованного сторонами испытательного срока.  

Итак, можно сделать вывод: отсутствие у работодателя обязанности из-
дать приказ о приеме на работу в первый день, когда работник приступил к ис-
полнению трудовых обязанностей, равно как и обязанность оформить трудовую 
книжку на 6-ой день работы подтверждает следующее. Работник вправе пере-
думать и забрать у работодателя в течение 5-ти дней трудовую книжку (если он 
ее предоставил), посчитав, что трудовые отношения не состоялись. Однако, как 
должен вести себя в такой ситуации работодатель, не оформивший надлежа-
щим образом трудовые отношения с работником, законодатель не пояснил. По-
этому в данном случае налицо пробел в правовом регулировании как бы кос-
венно возникших правоотношений, поскольку принцип свободы труда должен 
соблюдаться и в этой ситуации, ибо работник мог уже выполнить порученную 
ему работу.  

Наиболее проблемные нормы содержатся в разделе «Изменение трудово-
го договора». Дело в том, что законодатель предоставил работодателю право в 
одностороннем порядке изменять условия трудового договора, что является ис-
ключением из правил о свободе труда. Например, после издания приказа о при-
еме на работу работодатель должен соблюдать требования ст. 60 ТК РФ, где за-
прещено требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудо-
вым договором.  

Правда, в ней же оговорено, что как ТК РФ, так и иные федеральные за-
коны могут содержать исключения из этого правила. Но ведь только добросо-
вестное исполнение работ, соответствующих трудовой функции работника и 
условиям трудового договора, а также их согласованное изменение и дополне-
ние может свидетельствовать о том, что работник и работодатель действуют в 
рамках свободного труда.  

Свободу трудовых отношений может подтвердить только процедура из-
менения условий трудового договора, осуществляемая по согласованной воле 
его сторон. В этих целях в частях 1 статей 21 и 22 ТК РФ указано, что стороны 
трудового договора имеют право заключать, изменять и расторгать трудовые 
договоры в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде-
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ральными законами. Об этом же говорится и в ч. 4 ст. 57 ТК РФ, а именно, если 
при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо све-
дения и (или) условия из числа, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 57 ТК РФ, то это 
не является основанием ни для признания трудового договора незаключенным, 
ни для его расторжения. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями. Недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 
трудового договора, а недостающие условия оформляются в виде приложения к 
трудовому договору либо отдельного соглашения, заключаемых в письменной 
форме и являющихся неотъемлемой частью трудового договора. Следует обра-
тить внимание, что срок внесения в трудовой договор как сведений, так и усло-
вий, не отраженных при его заключении, не ограничен законодателем. Кроме 
того, аналогичные исключения из правила о запрете привлечения к принуди-
тельному труду содержатся в ст.ст. 72.1 и 72.2 ТК РФ. Добровольное заверше-
ние трудовых отношений должно происходить на основании свободного воле-
изъявления сторон, направленного на расторжение трудового договора. Для 
этого в ст.ст. 78, 80 и 81 ТК РФ существуют различные способы окончания 
трудовых отношений, которые для работников отдельных категорий имеют 
свои характерные особенности (ст.ст. 280, 292, 296 и 348.12 ТК РФ).1 

Исключительное право ограничивать свободу труда, гарантированную 
ч.ч. 1 и 2 ст. 37 Конституции РФ, принадлежит Президенту РФ и в порядке и на 
условиях ст.ст. 87, 88 и 102 Конституции РФ. Из этих статей следует, что пра-
вила введения чрезвычайного и военного положения определяются соответ-
ствующими федеральными конституционными законами, к которым ТК РФ не 
относится. Исходя из требований международных стандартов о правах и свобо-
дах человека в сфере труда, вышеизложенным целям в трудовых отношениях 
служат два из четырех исключений из правила о добровольном труде, содер-
жащихся в ч. 4 ст. 4 ТК РФ. К ним относится, во-первых, возможность привле-
чения работников организации как граждан страны к обязательному труду при 
введении чрезвычайного или военного положения в порядке, установленном 
Конституцией РФ и федеральными конституционными законами. Во-вторых, 
правило, что эти законы начинают действовать в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводне-
ния, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставя-
щих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части.2 

Как известно, до сих пор в УК РФ нет специальной статьи, содержащей 
уголовную ответственность за привлечение к принудительному труду, а ст. 
127.2 УК РФ (в ред. от 05.04.2013) об уголовных санкциях за использование 
рабского труда не применяется за конкретные случая привлечения к принуди-

                                                            
1Сапфирова А.А. Международно-правовая регламентация деятельности Федеральной инспек-
ции труда// Современная научная мысль. - 2013. - №6. - С.184-189. 
2Ковалев В.В. Права и обязанности человека и гражданина в условиях чрезвычайного и воен-
ного положения// Современная научная мысль. - 2013. - №3. - С.126. 



254 
 

тельному труду. Этот пробел должен быть аннулирован. В отличие от европей-
ских стран, где действуют специальные законы о санкциях за применение при-
нудительного труда, в РФ в ст.56 ГПК РФ во всех случаях применяется общее 
правило о равенстве сторон и предоставления доказательств той из них, которая 
что-либо утверждает (требует, возражает).  

Более того, отдельные судьи требуют, чтобы работник доказал факт при-
менения к нему конкретных мер принуждения к труду, в то время как в боль-
шинстве стран Евросоюза отсутствие признаков принудительного труда при 
обжаловании работником выполненной подневольной работы обязан доказать 
работодатель. 

Создание правовых механизмов для реализации всех перечисленных в ТК 
РФ трудовых прав должно стать одним из приоритетных направлений развития 
трудового законодательства. 
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Устранение дискриминации как путь к социальной справедливости 
 

Аннотация: автор статьи анализирует российское законодательство в об-
ласти обеспечения гарантии трудовых прав и свобод женщин и лиц с семейны-
ми обязанностями. Устранение дискриминации женщин и лиц с семейными 
обязанностями рассматриваются как основа социальной справедливости и ра-
венства. 

Ключевые слова: социальная справедливость, право на труд, дискрими-
нация, женщины и лица с семейными обязанностями. 

 
В современном мире человек обладает колоссальным объемом прав и 

свобод. Одним из социально-экономических прав является право на труд. Оно 
признано законодательством Российской Федерации и закреплено в статье 37 
Конституции РФ. Данное право признается и международным законодатель-
ством и находит свое отражение в статье 23 Всеобщей декларации прав челове-
ка, статье 6 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, статье 1 Европейской социальной хартии, статье 6 Сан-Сальвадорского 
протокола к Американской конвенции о правах человека, статье 
15 Африканской хартии прав человека и народов. Но, к сожалению, столь важ-
ное для человека право регулярно нарушается. Самым распространенным 
                                                            
1Чинёнова Алла Александровна магистрантка 2 курса кафедры гражданского процесса и социальных 
отраслей права юридического факультета МосГУ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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нарушением прав человека, которое встречается почти во всех сферах жизнеде-
ятельности общества, является дискриминация. 

В широком смысле, дискриминация – это лишение или ограничение прав 
человека по какому-либо признаку или мотиву.1 

Дискриминация в области труда и занятости означает иное и менее бла-
гоприятное обращение с людьми из-за присущих им характеристик, не имею-
щих отношения к их заслугам или требованиям к данной работе. К таким ха-
рактеристикам относятся политические взгляды, принадлежность людей к той 
или иной расе, пол, цвет кожи, отношение к религии, национальная принад-
лежность, социальное и должностное положение, возраст.2 

Дискриминация в сфере труда различна и имеет ряд классификаций. Она 
бывает прямая или косвенная, правовая или неофициальная, может основы-
ваться на признаках, определяющих целую группу (возраст, пол, инвалидность, 
национальность, сексуальная ориентация, убеждения, экономический или пра-
вовой статус и т. д.). 

Дискриминация в любой сфере является крайне вредным фактором, так 
как мешает развитию не только данной сферы, но и непосредственно связанных 
с ней отношений.  

В трудовой сфере наиболее часто встречается дискриминация женщин и 
лиц с семейными обязанностями. Защите прав данной группы населения по-
священа 41 глава ТК РФ. Но на практике работодатели находят способы для 
«обхода» данного закона или откровенно нарушают его. А ведь ущемление 
прав вышеуказанных граждан может стать причиной социальных и демографи-
ческих проблем государственного уровня. 

Основной задачей в данном вопросе является не улучшение законода-
тельства в области защиты данной группы населения, а усиление контроля за 
его исполнением. Основной причиной, ведущей к нарушению прав женщин и 
лиц с семейными обязанностями, на наш взгляд, является увеличение гарантий 
и льгот в сфере труда, что делает эту группу наименее привлекательной для ра-
ботодателя. 

Одним из главных аспектов, негативно влияющих на решение работода-
теля при приеме на работу женщин, является беременность работницы (уже 
существующая или планируемая на момент собеседования). Самым прямым и 
менее затратным способом устранения данного вида дискриминации, по наше-
му мнению, должен быть полный запрет на озвучивание вопросов, касающиеся 
беременности соискателя (соискательницы). Этот способ борьбы с дискрими-
нацией уже успешно работает во многих западных странах. 

Вторым способом решения данного вопроса представляется усиление 
наказания при нарушении прав беременных женщин. Так, например жительни-
ца г. Черногорска С.В. Каратаева получила направление от центра занятости 
населения для трудоустройства в МДОУ "Детский сад "Чайка" г. Черногорска. 

                                                            
1http://prom-nadzor.ru/content/diskriminaciya-rabotnikov 
2http://na-journal.ru/4-2012-gumanitarnye-nauki/171-diskriminacija-v-sfere-truda-i-zanjatosti-v-
rossii 

http://prom-nadzor.ru/content/diskriminaciya-rabotnikov
http://na-journal.ru/4-2012-gumanitarnye-nauki/171-diskriminacija-v-sfere-truda-i-zanjatosti-v-rossii
http://na-journal.ru/4-2012-gumanitarnye-nauki/171-diskriminacija-v-sfere-truda-i-zanjatosti-v-rossii
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Заведующая учреждением Гаврилова Л.И. обещала принять ее на работу млад-
шим воспитателем, но, как только женщина сообщила о своей беременности, 
руководитель отказала ей в трудоустройстве. 

С.В. Каратаева обратилась в прокуратуру с соответствующим заявлением. 
По результатам проверки, прокурором г. Черногорска было вынесено поста-
новление о направлении материалов проверки руководителю Черногорского 
городского отдела Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Республике Хакасия для решения вопроса об уголовном 
преследовании. 

Приговором суда Гаврилова Л.И. признана виновной в совершении пре-
ступления и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб. с ли-
шением права занимать руководящие должности в детских муниципальных 
учреждениях сроком на 2 года. 1Таким образом, весомость наказания может 
сдерживать желание работодателя преступить закон. 

Хочется отметить, что с дискриминацией сталкиваются не только жен-
щины, но и лица с семейными обязанностями мужского пола. Ярким примером 
дискриминации мужчин-отцов является дело о проверке конституционности 
части четвертой статьи 261 Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина А.Е. Остаева. Истец оспаривал конституционность данно-
го законоположения на основании отказа Савеловского районного суда Москвы 
в решении от 31 августа 2010 года, оставленном без изменения определением 
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 
ноября 2010 года. 

Согласно ч. 4 ст. 261ТК РФ расторжение трудового договора с женщина-
ми, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитыва-
ющими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемна-
дцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 
инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи81 
или пунктом 2 статьи 336 данного Кодекса). 

Гражданин А.Е. Остаев является отцом троих малолетних детей, один из 
которых не достиг трехлетнего возраста, а другой является инвалидом. Жена 
заявителя, осуществляющая уход за детьми, не работает, а сам он 1 июня 2010 
года был уволен с занимаемой должности по основанию, 
му пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 
(сокращение численности или штата работников организации, индивидуально-
го предпринимателя). Полагая, что его увольнение является необоснованным и 
незаконным, а запрет расторжения трудового договора по инициативе работо-
дателя должен распространяться и на мужчин - отцов, имеющих детей в воз-
расте до трех лет (тем более в ситуации, когда мать в связи с уходом за детьми 
не работает), А.Е. Остаев обратился в Савеловский районный суд города Моск-
вы с иском к работодателю о восстановлении на работе, взыскании заработной 
                                                            
1Пресняков М.В. Дискриминация в трудовых отношениях. Регулирование труда женщин и 
лиц с семейными обязанностями. "Трудовое право" 2010, N 3. 

consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADE47BC93C3CB3B706E6D837DA2D629C80152230Bc0M6K
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C801572Ac0MBK
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C80152230D0B0Fc8MBK
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C80152230D0806c8MDK
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C80152230D0806c8MBK
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C8015623c0M9K
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C80152230C060Ec8M6K
consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9A75F2310861E371ADC4CB990C3CB3B706E6D837DA2D629C801572Ac0MAK
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платы за время вынужденного прогула, недополученного заработка и компен-
сации морального вреда. 

Гражданин А.Е. Остаев усматривает неконституционность части четвер-
той статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в том, что она не 
предоставляет отцу ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, возможности 
пользоваться такими же гарантиями при увольнении по инициативе работода-
теля, какие предоставлялись бы в аналогичной ситуации матери этого ребенка, 
при том, что Конституция Российской Федерации наделяет их равными права-
ми и возлагает на них равные обязанности по содержанию и воспитанию детей. 
Лишение отца равного с матерью права на дополнительные гарантии при 
увольнении противоречит, по мнению заявителя, Конституции Российской Фе-
дерации, в том числе ее статьям 7 (часть 2), 19 и 38 (части 1 и 2), приводит к 
дискриминации по признаку пола, не согласуется с требованиями Конвенции 
МОТ "О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и 
женщин: трудящиеся с семейными обязанностями" (пункт 1 статьи 1 и статья 
4).  

При рассмотрении данного дела Конституционный суд Российской Феде-
рации вынес Постановление от 15 декабря 2011 г. N 28-П в котором постановил 
признать положение части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 7, 19, 37 (часть 1) и 38 (части 1 и 2), в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования оно, запрещая увольнение по инициа-
тиве работодателя женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и других 
лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери, исключает воз-
можность пользоваться этой гарантией отцу, являющемуся единственным кор-
мильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей, в том числе 
ребенка в возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и 
занимается уходом за детьми.1  В последствии были внесены изменения в Тру-
довой Кодекс Российской Федерации, уравнивающие права лиц с семейными 
обязанностями не зависимо от пола. 

В современном мире человеку необходимо не только знать свои права, но 
и иметь желание и возможность защитить их. Одним из способов защиты прав 
является обращение внимания государства на не точные и/или некорректные 
формулировки законов, влекущие за собой дискриминацию отдельных катего-
рий работников. Главным путем к достижению социальной справедливости в 
государстве, как и во все времена, остается инициативность и добросовестность 
его граждан. 

Библиография: 
1.Пресняков М.В. Дискриминация в трудовых отношениях. Регулирова-

ние труда женщин и лиц с семейными обязанностями. "Трудовое право" 2010, 
N 3. 

 

                                                            
1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2011 г. N 28-П 
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Фахрутдинов В.М.1 
Социальная ответственность бизнеса 

 
Аннотация: автор статьи анализирует международные и российские 

стандарты социальной ответственности бизнеса, рассматривает их положи-
тельное влияние на развитие экономики России и обеспечение гарантий до-
стойной жизни граждан. 

Ключевые слова: социальная ответственность, социальная отчетность, 
права человека. 

 
В последние десятилетия бизнес устойчиво развивался, порождая одно-

временно как положительные, так и отрицательные последствия. Чтобы ми-
нимизировать отрицательное воздействие на общество и экологию в конце 
ХХ века была предложена концепция социальной ответственности бизнеса. 
Появилась она на западе, и терминология в английском языке представле-
на corporatesocial responsibilityее можно перевести как корпоративная или 
социальная ответственность бизнеса. В научной сфере чаще предпочитают 
использовать второй вариант, он представляется наиболее подходящим. 

Существует много интерпретаций определения «Социальная Ответ-
ственность Бизнеса», на наш взгляд, Ростислав Куринько в своей работе 
наиболее широко раскрыл этот термин. Социальная ответственность бизнеса 
(далее СОБ) - это отвечающая специфике и уровню развития компании, регу-
лярно пересматриваемая и динамично изменяющаяся совокупность обяза-
тельств, добровольно и согласовано вырабатываемых с участием ключевых 
заинтересованных сторон, принимаемых руководством компании, с особым 
учетом мнений персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет 
средств компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и 
внешних социальных программ, результаты которых содействуют развитию 
организации, улучшению репутации и имиджа, становлению корпоративной 
идентичности, развитию корпоративных брендов, а также расширению кон-
структивных партнерских связей с государством, деловыми партнерами, 
местными сообществами и гражданскими организациями.2 В этом определе-
ние автор затронул все аспекты СОБ. Конечно не все организации являются 
сторонниками представленных инструментов и на практике они редко встре-
чаются в совокупности, но это не значит, что их нельзя применять независи-
мо друг от друга. Разумеется, большую эффективность и отдачу можно полу-
чить только в совокупности данных инструментов. Главное в этом термине 
это то, что СОБ не ограничивается только соблюдением законодательства и 
уплатой налогов. Деятельность по социальной ответственности не является 
обязательной для компаний и решение о её начале ложится на плечи учреди-
телей и руководителей организаций. 

                                                            
1Фахрутдинов Владислав Маратович, студент 3 курса юридического факультета. МосГУ 
2Куринько Р.Н. Что такое социальная ответственность бизнеса. 30.07.2014 
csrjournal.com 
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Данная концепция также представляет отказ от классического пред-
ставления о том, что главной функцией предприятия является создание цен-
ностей через производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей 
общества и на этой основе получение прибыли для ее владельцев и акционе-
ров. Социальная ответственность в новых условиях не ограничена един-
ственной целью максимизации ценности для акционера, но ставится цель 
максимизации ценности для всех заинтересованных сторон и для общества в 
целом. 

В России на законодательном уровне СОБ не регулируется, но имеется 
ряд рекомендательных ненормативных документов. Среди них можно выде-
лить наиболее значимые, такие как: 

− Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским 
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП); 

− Кодекс предпринимательской этики, разработанный Торгово-
промышленной палатой РФ (ТПП РФ) «12 принципов ведения дел в России»; 

− Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственно-
сти, утвержденный Ассоциацией менеджеров России; 

Так, в дополнении к идеи Социальной хартии российского бизнеса 
РСПП выпустила рекомендации по использованию в практике управления и 
корпоративной нефинансовой отчетности «Базовые индикаторы результа-
тивности», которые являются показателями эффективности социальной рабо-
ты организации. Такие индикаторы могут использовать представители мало-
го и среднего бизнеса, но если речь заходит о крупных корпорациях, то они 
должны использовать международные стандарты, так как они более жестко 
регламентируют стандарты СОБ. 

Компании могут производить социальный учет своих действий, прибе-
гать к аудиторским услугам и публиковать отчетность по ним. Согласно дан-
ным отчета эти компании могут претендовать на сертификацию своей дея-
тельности в области СОБ согласно международному стандарту ISO 260001. 
На данный момент этот стандарт раскрывает максимально все составляющие 
СОБ. Среди множества положений этого стандарта важно выделить такие 
как: 

1) Права человека, 
2) Трудовые практики, 
3) Окружающая среда, 
4) Добросовестная деловая практика, 
5)Проблемы, связанные с потребителями, 
6) Участие в жизни сообществ и их развитие. 
 В разработке этого стандарта принимало участие около 400 экспертов 

из 93 стран, они являлись представителями шести групп заинтересованных 
сторон: Потребителей, Государства, Промышленности, Работников, Непра-
вительственных организаций (НПО),а также организаций, оказывающих 
услуги, поддержку или ведущие исследования в области социальной ответ-
                                                            
1www.iso.org 
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ственности  и другие. В 2012 году в Российской Федерации был представлен 
стандарт социальной ответственности ГОСТ Р ИСО 26000-2012 - он является 
полностью идентичным международному. 

Раскрывая составляющие СОБ можно прибегнуть к многочисленному 
международному опыту и составу сертификатов ISO 26000-2010 и ГОСТ Р 
ИСО 26000-2012.  Права человека и методы, с помощью которых предприя-
тие выполняет свою обязанность по соблюдению прав человека, также могут 
различаться в зависимости от масштабов предпринимательской деятельности 
и от того, проводится ли она в рамках корпоративной группы или индивиду-
ально. Однако ответственность за соблюдение прав человека применяется в 
полном объеме и в равной степени ко всем предприятиям.1 

Трудовые практики - создание рабочих мест, а также оплата труда и 
прочие компенсации, выплачиваемые работникам за их труд, являются од-
ними из наиболее важных факторов экономического и социального вклада 
организации. Содержательная и продуктивная работа является важным эле-
ментом развития личности, уровень жизни повышается за счет полной и га-
рантированной занятости. Отсутствие такой занятости является основной 
причиной социальных проблем. Трудовые практики оказывают значимое 
воздействие на соблюдение верховенства закона, а также на чувство спра-
ведливости, существующие в обществе социально ответственные трудовые 
практики являются ключевыми для обеспечения социальной справедливости, 
стабильности и мира.2  

Окружающая среда - экологическая ответственность является необхо-
димым условием выживания и процветания людей. Поэтому она является 
важным аспектом социальной ответственности.3  

Добросовестные деловые практики - связаны с этичным поведением 
при взаимодействии организации с другими организациями. Сюда включа-
ются взаимоотношения между организациями и государственными органами, 
а также между организациями и их партнерами, поставщиками, подрядчика-
ми, клиентами и конкурентами, а также объединениями, членами  которых 
они являются.4 

Проблемы, связанные с потребителями включают в себя предоставле-
ние образования и достоверной информации, использование честной, про-
зрачной и полезной маркетинговой информации и процессов заключения до-
говоров, а также содействие устойчивому потреблению. Эта ответственность 
также подразумевает минимизацию рисков при использовании продукции и 
услуг включая разработку, производство, распространение, предоставление 
информации, процессов технической поддержки и возврата дефектного това-
ра.5 
                                                            
1Организация Объединенных Нация. Руководящие принципы предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека, гл. 14. 16 июня 2011 года. 
2ГОСТ Р ИСО 26000-2012 П. 6.4.1.2. 
3ГОСТ Р ИСО 26000-2012 П. 6.5.1.2. 
4ГОСТ Р ИСО 26000-2012 П. 6.6.1.1. 
5ГОСТ Р ИСО 26000-2012 П. 6.7.1.1. 
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Участие в жизни сообществ и их развитие - целью этих отношений со-
стоит в содействии развитию сообщества. Участие в жизни сообщества, как 
само по себе, так и через ассоциации стремящиеся к развитию общественных 
благ, помогает укрепить гражданское общество. Организации, с уважением 
взаимодействующие с сообществом и его институтами, отражают и укреп-
ляют демократические и гражданские ценности.1 

Соблюдение всех вышеперечисленных составляющих СОБ требует от 
бизнеса как человеческих ресурса-затрат, так и материальных, но многочис-
ленный опыт доказал эффективность и целесообразность действий, направ-
ленных на развитие социальной защиты в коммерческой сфере. Эти затраты 
можно сравнить с инвестициями, которые через непродолжительное время 
окупят свои вложения и принесут прибыль, а для бизнеса это одна из глав-
ных составляющих его деятельности. Поэтому считаю правильным начать 
рассмотрение положительных факторов прежде всего для компаний, чем 
больше они будут в этом заинтересованы, тем быстрее и эффективнее будет 
производиться внедрение социальных аспектов ответственности. Получение 
компанией международного сертификата ISO повышает ее привлекатель-
ность для потребителей, увеличивает квалификацию и работоспособность 
персонала, а также снижает количество увольнений и привлекает более цен-
ные кадры. Со стороны государства повышается доверие к компании и сни-
жаются риски проведения внеочередных проверок. 

Для работников таких коммерческих организаций появляется возмож-
ность дополнительного обучения и повышения квалификации за счет рабо-
тодателя, получение денежного или натурального поощрения за эффектив-
ную работу, получение необходимых средств в виде субсидий  на приобрете-
ние жилья, медицинской помощи, транспорта или дополнительных социаль-
ных гарантий. 

Для государства положительные качества проявляются в виде занятого 
населения, у которого существуют социальные гарантии со стороны коммер-
ческих структур, тем самым государство экономит бюджетные средства на 
предоставление тех же самых гарантий гражданам, а также снижение соци-
альной напряженности в некоторых слоях общества. 

Для экологии – это снижение выбросов и повышение уровня очистки 
отработанных отходов предприятия, внедрение новых экологических эффек-
тивных средств производства,  экономия не возобновляемых ресурсов. 

Таким образом, считаю последствия от деятельности СОБ положитель-
ными и рекомендованными к применению на практике. 
  

                                                            
1ГОСТ Р ИСО 26000-2012 П. 6.8.1. 
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Возняк А.М.1 
Проблемы использования электронной цифровой подписи при 
 совершении юридически значимых действий в трудовом праве  

как гарантия справедливости в условиях информационного общества 
 

 Аннотация: статья посвящена анализу законодательства, регламен-
тирующего использование электронной цифровой подписи, и сформулированы 
предложения более широкого его применения в трудовых отношениях. 

 Ключевые слова: трудовой договор, форма трудового договора, 
электронная цифровая подпись, электронный документ. 

 
 Современное общество информационных технологий, которое 

прочно встало на рельсы научно-технического прогресса, абсолютно невоз-
можно представить без широкого использования электронного документообо-
рота. С развитием современных технических средств и технологий стали ак-
тивно применяться и документы в электронной форме, использование которых 
существенно ускоряет и упрощает процесс обмена документами, позволяет 
значительно экономить время, а также служит гарантией справедливости при 
реализации участниками трудовых отношений закрепленного в ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации2 права на труд3. Особое значение при электрон-
ном документообороте имеет обеспечение юридической силы документов, а 
также безопасности при осуществлении документооборота в электронной фор-
ме. Решением этой проблемы выступает специально созданный реквизит доку-
мента – электронная цифровая подпись. 

Использование электронной цифровой подписи обусловлено рядом суще-
ственных преимуществ, главное из которых заключается в том, что подделать 
электронную цифровую подпись гораздо труднее, чем собственноручную, под-
линность которой может быть верифицирована только при помощи специаль-
ной почерковедческой экспертизы. Судебная практика до настоящего времени 
не знает ни одного случая подделки электронных цифровых подписей4. Другим 
существенным плюсом использования электронной цифровой подписи является 
то, что электронный документ доставляется второй стороне в течение несколь-
ких секунд, что существенно облегчает и ускоряет документооборот, уменьша-
ет бюрократию и волокиту5.   

Применение электронной цифровой подписи в электронных документах 
регулируется Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной 

                                                            
1Возняк Андрей Михайлович, студент 2 курса юридического факультета Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 
2Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
3Храмцовская Н.А. Использование ЭЦП: проблемы и пути их решения // «Финансовая газета. 
Региональный выпуск». 2005. № 10,11. 
4Бородин М.В. Технология цифровой подписи как правовой фактор обеспечения безопасно-
сти электронного документооборота // Право и кибербезопасность. 2014. № 1. – с. 46-50. 
5Слесарев С. Дистанционный труд // Трудовое право. 2015. № 11. – с. 39-51. 
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цифровой подписи»1. Однако перечень ситуаций, в которых возможно приме-
нение такой подписи, ограничен ст. 1 указанного Закона, в соответствии с ко-
торой электронная подпись может применяться при совершении гражданско-
правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполне-
нии государственных и муниципальных функций, при совершении иных юри-
дически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими 
федеральными законами. Употребляемый здесь термин «иные юридически зна-
чимые действия» формально разрешает использовать электронную цифровую 
подпись при совершении юридически значимых действий, связанных с возник-
новением, реализацией, изменением или прекращением трудовых отношений, 
иных первичных документов по учету труда и его оплате. Ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной цифровой подписи» при-
равнивает электронный документ, подписанный электронной цифровой подпи-
сью, к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случаев, когда в федеральных законах присутствует требова-
ние о необходимости составления документа исключительно на бумажном но-
сителе. Ст. 67 Трудового Кодекса Российской Федерации2 устанавливает, что 
трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Судебная практика ак-
центирует внимание правоприменителя на письменной форме трудового дого-
вора, тем самым подтверждая ее важность3.   

Однако в трудовом законодательстве отсутствуют нормы о том, что тру-
довой договор должен быть заключен на бумажном носителе. Письменная же 
форма, как было отмечено выше, приравнивается к электронной при наличии 
электронной цифровой подписи. Таким образом, отсутствуют формальные пре-
пятствия для заключения трудового договора при помощи электронной цифро-
вой подписи.  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в сво-
их разъяснениях допускает возможность заключения трудового договора в 
электронной форме только в случаях, предусмотренных главой 49.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации4. Необходимо отметить, что, хотя позиция 
Минтруда России по рассмотренному вопросу не является официальным разъ-
яснением или нормативным правовым актом, правоприменители в своей работе 
его, безусловно, учитывают. В связи с этим считаем целесообразным принятие 
высшим судебным органом в лице Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, уполномоченного в целях обеспечения единообразного применения 
законодательства Российской Федерации давать официальные разъяснения по 

                                                            
1Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036. 
2Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // «Собрание законодатель-
ства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 
3п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении суда-
ми Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верхов-
ного Суда Российской Федерации», № 6, 2004. 
4Консультация эксперта, Минтруд России, 2013 // СПС КонсультантПлюс, номер в ИБ 125963. 
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вопросам судебной практики1, конкретных рекомендаций о возможности за-
ключения трудового договора в форме электронного документа. 

В продолжение исследуемой темы следует рассмотреть ст. 312.1 Трудо-
вого Кодекса Российской Федерации, которая предусматривает возможность 
обмена электронными документами с использованием усиленных квалифици-
рованных электронных подписей дистанционного работника или лица, посту-
пающего на дистанционную работу, и работодателя. Таким образом, законода-
тель, детально прописывая процедуру применения электронной цифровой под-
писи, ограничивает сферу ее использования исключительного правоотношени-
ями, связанными с дистанционными работниками, а во всех иных случаях ис-
пользование электронной цифровой подписи в трудовом праве считает недопу-
стимым.  

Исходя из вышесказанного, в случае если трудовой договор будет оформ-
лен только в электронном виде с использованием электронной цифровой под-
писи, требования к форме трудового договора, установленные ст. 67 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, будут считаться нарушенными. Однако это не 
является основанием для признания трудового договора незаключенным, по-
скольку ч. 2 ст. 67 Трудового Кодекса Российской Федерации устанавливает, 
что трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работо-
дателя или его представителя. Также при фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работни-
ка к работе. Неисполнение работодателем этой обязанности может привести к 
наложению на него административного штрафа по ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях2, предусматривающей от-
ветственность за нарушение трудового законодательства.  

Требования к собственноручной подписи руководителя или уполномо-
ченного лица на первичных документах по учету труда и его оплате, в том чис-
ле на приказах о приеме на работу, составляемых на основании заключенных 
трудовых договоров, решают проблему и исключают возможность электронно-
го документооборота. Однако, следует отметить, что Унифицированные формы 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные 
Постановлением Госкомстата Российской Федерации3, не являются обязатель-
ными к применению с 1 января 2013 г.4 Таким образом, законодатель формаль-

                                                            
1ч. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 06.01.1997, № 1, ст. 1. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
3Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» // «Бюллетень Минтруда 
РФ», № 5, 2004. 
4Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете"»// «Собрание законо-
дательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344. 
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но снял и это ограничение, устранив барьер для использования электронной 
цифровой подписи при заключения трудового договора. 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует единообразное понима-
ние возможности заключения трудового договора в форме электронного доку-
мента с использованием электронной цифровой подписи, предлагаем внести 
изменения в ст. 67 Трудового Кодекса Российской Федерации о возможности 
применения указанной формы трудового договора. А поскольку требования 
указанной статьи по аналогии применяются и к дополнительным соглашениям 
к трудовому договору, изменения коснутся и их формы. Полагаем, что данное 
изменение не повлечет какое-либо ущемление конституционных прав граждан, 
а, напротив, облегчит деятельность  работников кадровой службы организаций.  

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что электронная цифро-
вая подпись является краеугольным камнем развития документооборота в элек-
тронной форме, интенсивного развития экономики и успешного протекания 
корпоративных процессов1. Указанная технология обладает всеми необходи-
мыми преимуществами по сравнению с собственноручной подписью и в неда-
леком будущем будет невозможно представить экономические отношения без 
использования электронной цифровой подписи2. Уже сегодня она активно ис-
пользуется в гражданско-правовой, налоговой, финансовой, банковской и иных 
сферах. Для того, чтобы трудовое законодательство шло в ногу со временем, 
следует акцентировать внимание законодателя на возможности использования 
указанного инструмента при совершении юридически значимых действий в 
трудовом праве, который может стать дополнительной гарантией справедливо-
сти при реализации конституционных прав субъектами трудовых правоотно-
шений в условиях современного информационного общества.  
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Идеи социальной справедливости, приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, социального государства получили прямое отражение в Консти-
туции РФ. 

Права и свободы человека являются высшей ценностью, а их призна-
ние, соблюдение и защита — обязанность государства2. 
Елена Евгеньевна Мачульская отмечает, что основным естественным и 
неотъемлемым правом человека является право на жизнь. Это право имеет 
два аспекта - природный, подразумевающий отсутствие войн и смертной каз-
ни, и социальный, предполагающий достаточный уровень жизни для каждого 
человека3. 

Каждый человек от рождения обладает правом на социальное обеспе-
чение. Юридический аспект данного права находит свое выражение непо-
средственно в конституционной обязанности государства предоставить 
гражданам (резидентам страны) в необходимом объеме средства существова-
ния. 

За последние 20 лет в России проведено четыре реформы пенсионного 
законодательства, трижды изменялось налоговое законодательство и законо-
дательство о социальных взносах. При этом проблемы пенсионного обеспе-
чения не решены и коэффициент замещения (отношение средней пенсии к 
средней заработной плате) остается одним из самых низких среди стран, где 
пенсионная система охватывает все население4. 

Рассмотрим изменения с 1 января 2015 года. В соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" федераль-
ный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ  "О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации" не применяется. Таким образом, понятие «трудовая пенсия» больше 

                                                            
1Абдуллаева Эмилия Табриз кызы, аспирантка кафедры трудового права  МГУ им. М. В. Ло-
моносова 
2"Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993// СПС 
КонсультантПлюс, ст. 2   
3Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения : учебник для бакалавров / Е.Е.Мачульская 
– 3-издание изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. С. 23. 
4Дмитриева О. Переход от распределительной пенсионной системы к накопительной: резуль-
таты и критерии эффективности / О. Дмитриева, Н. Петухова, Д. Ушаков // Вопросы эконо-
мики. — 2010. — № 4. — С. 43. 
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не существует. Оно трансформировалось в понятие «страховая пенсия», ко-
торое в точности повторяет определение «трудовой пенсии». Соответственно 
изменилась система обязательного пенсионного страхования РФ. Накопи-
тельная часть и страховая часть  трудовой пенсии стали самостоятельными  
видами, ввелась балльная формула для расчета страховой пенсии.  

Накопительная пенсия формируется по желанию будущего пенсионера. 
Граждане 1967г. рождения и моложе должны  были до конца 2015г. опреде-
литься - формировать или нет накопительную часть  пенсии. Для тех, кто не 
воспользовался данным правом, все 6%, которые могли бы идти на формиро-
вание  накопительной пенсии, пойдут в страховую часть. За счет отказа от 
накопительной части из-за недостатка информации  наблюдается рост дефи-
цита и финансирования ПФР. Например, на сайте ПФР отсутствует инфор-
мация о таком важном направлении использования накопительной пенсии, 
как наследование этой части1.  

Так же Одинокова Т. Д. отмечает отсутствие в функциях ПФР такой 
обязанности как информирование гражданина о правопреемстве накопитель-
ной пенсии2 егоумершего родственника, тем самым создается еще один ис-
точник дохода для пополнения бюджета ПФР, так как не многие правопре-
емники успевают в установленный срок (в течение шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица) обратиться с заявлением в ПФР и предоста-
вить необходимые документы3. 

С 1 января 2015 года появились новые условия возникновения права на 
страховую пенсию по старости. Так, страховой стаж будет  увеличиваться до 
15 лет к 2025 году, необходимо наличие минимальной суммы  пенсионных 
баллов, которые тоже ежегодно будут увеличиваться до 30 баллов к 2025 го-
ду. Пенсионный возраст  изменениям не подвергся.  

Судя по незначительному росту экономической активности населения, 
что подтверждают данные Федерального органа государственной статистики, 
более 30% граждан трудоспособного возраста предпочитают не работать, и 
при увеличении страхового стажа из этих граждан 20% могут остаться без 
страховых пенсий4. 

С первого февраля 2016 года страховые пенсии неработающих граждан 
выросли на 4%, размер ЕДВ вырос на 7%. 

При этом изменились условия выплаты пенсий пенсионерам, продол-
жающих трудовую деятельность. По новой статье 26.1 Федерального закона 
"О страховых пенсиях", выплата страховых пенсий работающим гражданам 

                                                            
1Одинокова Т. Д. Актуальные проблемы реализации пенсионной реформы в России / Т. Д. 
Одинокова // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2015. — Т. 
25, № 3. С.491. 
2Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации: федер. закон РФ от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ, п. 3 ст. 38. 
3Одинокова Т. Д. Актуальные проблемы реализации пенсионной реформы в России / Т. Д. 
Одинокова // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2015. — Т. 
25, № 3. С.492. 
4РИА Новости. URL :http://ria.ru/society/20150125/1044205135.html#ixzz3PwT2MuFr. 
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производится без учета сумм индексаций. Здесь можно долго спорить о 
справедливости данного нововведения в законе. Однако у  каждого будущего 
гражданина есть возможность дополнительно увеличить размер страховой 
пенсии благодаря премиальным коэффициентам. Таким образом, обратив-
шись  за назначением страховой пенсии позже возникновения права на нее, 
мы увеличиваем стоимость накопленных пенсионных баллов и фиксирован-
ную выплату. 

Так же страховой стаж можно рассмотреть как аналог средства соци-
альной справедливости. Уход за детьми и больными родственниками, пенси-
онерами, служба в армии включаются в стаж, как нестраховые периоды. 
Установлена и чёткая градация баллов. Например, уход за одним ребёнком 
даёт в 4 раза меньше баллов, чем за тремя. 

Но здесь замечается сужение  круга лиц, получающих данное право, 
что не отвечает принципу социальной справедливости. Больше четверти века 
своей жизни мы получаем образование,  и за эти годы студенты, аспиранты 
получают не только знания, но и успевают внести большой вклад в развитии 
своего университета. В частности хочется отметить бесплатные образова-
тельные проекты для учащихся школ, например, Малый мехмат МГУ, Школа 
права МГУ, и студенческие самоуправления. Очень много студентов и аспи-
рантов за весь период своего обучения параллельно ведут общественную де-
ятельность в аналогичных проектах. Подобная деятельность не должна игно-
рироваться. Например, при устройстве на работу пять лет на Малом мехмате 
МГУ, посвященных обучению математике  учащихся школ, не считают за 
опыт работы.  

Представляется, что будет справедливо включить студенческие годы и 
период обучения в аспирантуре в нестраховые периоды, а так же установить 
определенную градацию баллов для общественной и волонтерской деятель-
ности. 
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Здоровье каждого гражданина – важнейший элемент системы националь-

ного развития любой страны и мира в целом, именно поэтому права человека и 
гражданина, касающиеся здоровья, нашли свое отражение в ряде норм между-
народного и национального права и являются по существу ярким выражением 
справедливого отношения к людям2.  

Ст. 25 Всеобщая декларация прав человека и гражданина (принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)3 закрепляет право каждого человека на 
такой жизненный уровень, включая медицинский уход и необходимое социаль-
ное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи4. Данные права нашли свое отражение и в Евро-
пейской социальной хартии5 (принята в г. Страсбурге 03.05.1996), в ст. 13 кото-
рой закреплено, что в целях обеспечения эффективного осуществления права 
на социальную и медицинскую помощь государствам необходимо обеспечить 
любому лицу, не имеющему достаточных средств к существованию и не в со-
стоянии получить их за счет собственных усилий либо из других источников, в 
частности за счет пособий в рамках системы социального обеспечения, соот-
ветствующую помощь, а в случае болезни – необходимый в его состоянии уход.  

Российская Федерация как социальное государство призвана охранять 
здоровье граждан и гарантировать оказание качественной медицинской помо-
щи. В связи с этим, в ст. 41 Конституции Российской Федерации6 закреплено 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь; в Федеральном законе от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»7 раскрывается содержание этих прав (ст.18 и 19). Следует отметить, 
что указанные права имеют комплексный характер, так как включают в себя 
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3«Российская газета», № 67, 05.04.1995. 
4«Российская газета», № 67, 05.04.1995. 
5«Бюллетень международных договоров», 2010, № 4, апрель, с. 17-67. 
6Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 
«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
7«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724. 
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ряд правомочий. В данной статье мы раскроем отдельные проблемы реализации 
права граждан на оказание доступной, качественной медицинской помощи и 
обеспечение доступными лекарственными препаратами и лекарственными 
средствами. 

В системе обязательного медицинского страхования специалисты отме-
чают существование проблемы контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи застрахованному лицу1. В соответствии с 
п.2 ст.40 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации»2 в Российской Федерации 
контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, 
медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи. 
По итогам данных экспертиз медицинские организации могут быть привлечены 
к ответственности (ст. 41 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»). Установ-
ление ответственности, безусловно, влияет на предупреждение нарушений в 
данной сфере и на улучшение качества медицинской помощи, но она не пред-
полагает защиты непосредственно лица, которое пострадало от таких наруше-
ний. Действующее законодательство не предусматривает права гражданина 
требовать проведения экспертизы качества медицинской помощи, знакомиться 
с её результатами, также отсутствует право на обжалование результатов этой 
экспертизы. Именно поэтому возникают сложности, связанные не только с за-
щитой прав граждан на качественную медицинскую помощь, но и установлени-
ем факта причинения вреда медицинской организацией в процессе судопроиз-
водства. Разрешение данных дел, как правило, сопровождается проведением 
судебно-медицинской экспертизы, что требует приостановления производства 
по делам и увеличивает сроки их рассмотрения. Учитывая необходимость за-
щиты интересов застрахованных лиц, предлагаем дополнить ч.1 ст.16 Феде-
рального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» правами граждан требовать проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи, знакомиться с ее результатами и на 
обжалование этих результатов.  

Еще одна проблема справедливого распределения средств обязательного 
медицинского страхования связана с лекарственным обеспечением. Очевидным 
является факт того, что лекарства – это неотъемлемая часть современной меди-
цинской технологии, и качество медицинской помощи, во многом определяется 
эффективностью фармакотерапии. В настоящее время в России специалисты 
отмечают проблемы ценовой доступности лекарственных препаратов и обеспе-
чения населения лекарственными средствами. Одной из предлагаемых мер по 
                                                            
1Рощепко Н.В, Эртель Л.А.. К вопросу о совершенствовании контроля предоставления меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию // Социальное и пенсионное 
право. 2015. № 1. С. 35-40. 
2«Российская газета», № 274, 03.12.2010. 
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преодолению кризиса в обеспечении населения лекарственными препаратами 
является лекарственное страхование, которое активно используется в разных 
странах. В Российской Федерации еще в 2008 г. заинтересованными органами  
был подготовлен проект концепции лекарственного страхования, в соответ-
ствии с которым лекарственное страхование должно было быть всеобщим, обя-
зательным, быть включено в обязательное медицинское страхование, целевая 
организация лекарственного страхования должна была быть направлена на со-
хранение здоровья и необходимо участие личных средств граждан1.  Однако 
этот проект был частично реализован лишь в рамках  дополнительного меди-
цинского страхования и касается всего лишь 4% населения2. Вместе с тем, раз-
витие лекарственного страхования, по нашему мнению, могло бы стимулиро-
вать развитие массового производства отечественных лекарственных препара-
тов.  

Ввиду того, что мы поддерживаем предложение о введении дополнитель-
ного вида обязательного страхования граждан, очевидным является увеличение 
тарифа страхового взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, предусмотренного ст.12 Федерального  закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»3. Возможна организация лекар-
ственного страхования таким образом, что любое застрахованное лицо сможет 
обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, управомоченное выпи-
сать ему лекарственный препарат, с гарантированностью приобретения этого 
препарата в любом аптечном учреждении за 50% его стоимости. Оставшаяся 
стоимость препарата возмещается аптечному учреждению за счет средств обя-
зательного медицинского страхования.  

    По нашему мнению, реализация указанных выше предложений будет 
способствовать достижению социальной справедливости в такой важной сфере, 
как охрана здоровья населения.    
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Киселёва Н. Н.1 
Проблемы обеспечения занятости инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья 
 
Аннотация: В данной статье анализируются меры, направленные на тру-

доустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья, затрагивается 
проблема применения норм законодательства на практике, и вносятся соответ-
ствующие рекомендации. 

Ключевые слова: дискриминация лиц с инвалидностью, занятость, кон-
ституционное право на труд, права инвалидов, профессиональная реабилитация 
инвалидов. 

 
Рассматривая проблему занятости и интеграции инвалидов, следует дать 

определение лицам, составляющим обозначенную категорию населения. Со-
гласно ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.2 Немаловажно, что законодатель в 
данном ФЗ в ст. 9 дает пояснения двум ключевым терминам, без которых рас-
смотрение поставленного вопроса не будет осуществлено в полной мере – это: 

1. Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частич-
ного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, про-
фессиональной и иной деятельности; 

2. Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсут-
ствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессио-
нальной и иной деятельности. 

Проблемы реабилитации и абилитации, в частности профессиональной, 
лиц с ограниченными возможностями известны давно и на сегодняшний день 
не утратили своей актуальности. Лишение инвалидов равенства в трудоустрой-
стве – одна из главных причин бедности, социальной изоляции большинства 
лиц данной категории населения. Как показывает практика, лица с ограничен-
ными возможностями постоянно сталкиваются с дискриминацией не только на 
рынке труда, но и в других местах.3 Зачастую лица, имеющие инвалидность, 
выполняют неквалифицированную, низкооплачиваемую работу без допущения 
карьерного роста, что порождает безработицу среди рассматриваемой группы. 

                                                            
1Киселёва Надежда Николаевна – студентка 2 курса юридического факультета Московского гума-
нитарного университета. 
2Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс 
3Закрепление в законодательстве принципа равенства в трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями: Руководящие принципы / Группа технической поддержки по вопросам достойно-
го труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. – Москва: МОТ: 2012, 
С.7. 
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Немаловажно отметить, что затронутая проблема стоит на повестке дня в 
связи с увеличением численности инвалидов. Этому способствуют старение 
населения, рост хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, психических 
и иных болезней), факторы окружающей среды, природные катастрофы, до-
рожно-транспортные происшествия, злоупотребление алкогольными и нарко-
тическими веществами. ВОЗ1 устанавливает, что более 1 миллиарда людей, 
около 15% населения мира, имеют какую-либо форму инвалидности.2  

По данным Росстата3 на 1 января 2015 года в Российской Федерации 
насчитывалось 12 млн.924 инвалида.4 

Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов5, 
обязалась создавать соответствующие условия для социализации лиц с инва-
лидностью, способствовать их трудоустройству и занятости. Конституция РФ6 
провозглашает свободу труда, и то, что «каждый имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защи-
ту от безработицы» (ст.37 Конституции РФ), что предполагает обязанность гос-
ударства заботиться о создании соответствующих условий для обеспечения 
безопасными рабочими местами всех желающих трудиться. Стоит 
тить, Конституция РФ не гарантирует каждому получение работы, рабочего ме-
ста. В существующей социальной политике России предусмотрена профессио-
нальная реабилитация инвалидов – это меры, направленные на восстановление 
их трудоспособности путем максимально возможного включения в трудовую 
деятельность с учетом имеющихся нарушений организма и ограничений к тру-
довой деятельности в целях достижения ими конкурентоспособности на рынке 
труда, материальной независимости, самообеспечения и интеграции в обще-
ство.7 Так, ст. 20 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" предусматривает перечень специальных мер по обеспечению трудовой за-
нятости инвалидов, способствующих повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда:  

- установление в организациях независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и мини-
мального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 
                                                            
1Всемирная организация здравоохранения // http://www.who.int/ru/ 
2ВОЗ. Инвалидность и здоровье // Информационный бюллетень N°352, Декабрь 2015 г. 
3Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/ 
4Общая численность инвалидов по группам инвалидности на 1 января 2015 г. / Федеральная служ-
ба государственной статистики. Положение инвалидов. Уровень инвалидизации в Российской Фе-
дерации. Общая численность инвалидов по группам инвалидности // http://www.gks.ru/ 
5"Конвенция о правах инвалидов" (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // СПС Консуль-
тантПлюс 
6"Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс 
7Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в Россий-
ской Федерации, [Текст]: дис. на соиск. уч. степ. д. ю. н. (12.00.05) / Жаворонков Роман Николае-
вич; МГЮА им. Кутафина – Москва, 2014; С.495, С.104. 

http://constitution.garant.ru/rf/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
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- резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов; 

- стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организация-
ми дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустрой-
ства инвалидов; 

- создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации, абилитации инвалидов;  

- создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
- организация обучения инвалидов новым профессиям. 
Однако говорить об успехах по решению указанной проблемы еще рано: 

существуют барьеры, препятствующие осуществлению обозначенных мер. Во 
Всемирном докладе об инвалидности1 представлены содержательные данные о 
барьерах, связанных с инвалидностью, среди которых перечисляются следую-
щие: 

1. Неадекватные меры политики и стандарты. При подготовке поли-
тики государства не всегда учитываются потребности инвалидов, или суще-
ствующие меры не применяются на практике. 

2. Негативное отношение. Предвзятость и суеверия по отношению к 
лицам с инвалидностью способствуют созданию барьеров на пути к занятости, 
участию в социальной жизни. Так, ложное представление работодателей о том, 
что люди с ограниченными возможностями здоровья работают менее эффек-
тивно, чем их коллеги - не инвалиды, ограничивает возможность трудоустрой-
ства.  

3. Отсутствие доступности. Большая часть зданий, места обществен-
ного пользования и транспорт не доступны для многих инвалидов. Отсутствие 
доступа к специальным рабочим местам, транспорту является для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья распространенной причиной отказа от поис-
ков работы.  

4. Неадекватные информация и коммуникация. Инвалиды в виду свое-
го здоровья в меньшинстве используют информационно-коммуникационные 
технологии. У большинства часто отсутствует доступ к телефонии, телевиде-
нию, не говоря уже об Интернете – ко всему тому, что в настоящее время явля-
ется неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. 

5. И другие.2 
Несмотря на то, что большинство государств уже начали осуществлять и 

совершенствовать меры по улучшению жизнедеятельности лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, многие цели еще предстоит достигнуть. Так мно-
гие специализированные учреждения ООН (МОТ3, ВОЗ) разработали свои ре-

                                                            
1Всемирный доклад об инвалидности / Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. // 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/ 
2Всемирный доклад об инвалидности / Всемирная организация здравоохранения, 2011 г., С.9-
11 // http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/ 
3Международная организация труда // ООН в Российской Федерации 
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot 
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комендации, направленные на реализацию политики интеграции инвалидов, к 
которым относятся следующие: 

1. Привлечение инвалидов к работе. Необходимо консультироваться с 
инвалидами по вопросам, касаемо их здоровья, образования, реабилитации. 

2. Совершенствование кадрового потенциала путем повышения эф-
фективности образования, профессионального обучения и трудоустройства. 
Учебными планами и программами сертификации кадров должно быть преду-
смотрено соответствующее обучение по проблемам инвалидности, включаю-
щее в себя правозащитную тематику. 

3. Необходимость повышать информированность общества и осве-
домленность о проблемах инвалидности, бороться с негативным ее восприяти-
ем и создавать правдивую картину инвалидности. Сбор информации о знаниях, 
и отношении к инвалидам поможет выявить барьеры, которые можно преодо-
леть путем просвещения и информирования населения через распространение 
положительной информации о лицах с ограниченными возможностями здоро-
вья через воспитательные меры с детьми, молодежью, через СМИ. Проводить 
информационные кампании, направленные на информирование людей с огра-
ниченными возможностями об их правах в соответствии с трудовым законода-
тельством, на информирование профсоюзов об их роли в предоставлении инва-
лидам возможности реализации их прав. 

4. Поддержка научных исследований по проблемам инвалидности, иг-
рающих важнейшую роль в формировании политики и программ в области ин-
валидности. 

5. Осуществление мер по поддержке занятости, направленных и на 
работодателей, и на работников с инвалидностью, в различных 
мах: финансовые стимулы (субсидии или налоговые льготы); кредиты, или пе-
редача специального оборудования для работников с ограниченными возмож-
ностями здоровья; программы трудоустройства, ориентированные на людей с 
ограниченными возможностями, рекомендации для работодателей в отношении 
соответствующего разумного приспособления рабочих мест, технических 
средств. 

6. Предоставление специального оборудования для повседневной 
жизни и повышения жизнеспособности.  

7. Предоставление транспортных средств. Низкий уровень транспорт-
ного обеспечения ограничивает их возможности ездить на работу, с работы и в 
другие места. Системы общественного транспорта часто недоступны людям с 
определенными типами инвалидности, а многие люди с ограниченными воз-
можностями не могут иметь собственный автомобиль или пользоваться услу-
гами такси. Следует серьезно заняться разработкой доступной системы обще-
ственного транспорта – обеспечение доступности автобусов, трамваев, поездов, 
метро и такси всем людям с инвалидностью; предоставление финансовой под-
держки с целью самостоятельного решения вопроса о транспорте (оплаты так-
си, покупки или аренды автомобиля). 

8. И другие. 



276 
 

Подводя итог, можно сказать, что Россия, являясь социальным государ-
ством, призвана принимать все меры, связанные с обеспечением занятости и 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Недостаточная ре-
ализация международных и национальных норм о правах инвалидов является 
барьером для развития Российской Федерации как государства, обеспечиваю-
щего равенство каждого гражданина. 
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1.Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование труда и социального обеспе-

чения инвалидов в Российской Федерации, [Текст]: дис. на соиск. уч. степ. д. ю. 
н. (12.00.05) / Жаворонков Роман Николаевич; МГЮА им.  

Кутафина – Москва, 2014; 495 с. 
 

Макарова Ю.И.1 
Некрасов Д.Е.2 

Правовые проблемы справедливого и равноправного доступа 
 к труду инвалидов 

 
Аннотация: в статье рассматриваются отдельные проблемы трудо-

устройства инвалидов, касающиеся квотирования рабочих мест и заключения 
трудового договора с недееспособным лицом, и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: трудоустройство инвалидов, квотирование рабочих 
мест, трудовой договор с недееспособным лицом.  

 
Согласно ст.7 Конституции РФ3 Российская Федерация – социальное гос-

ударство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, в том числе инвалида. Инва-
лиды – одна из самых социально незащищенных категорий нашей страны, ко-
торые несправедливо испытывают ущемление со стороны работодателей. Пра-
вовое регулирование защиты прав инвалидов должно обеспечивать их полное 
равноправие наряду с другими гражданами. Это важнейшая обязанность соци-
ального государства, которое призвано обеспечивать справедливость в обще-
стве. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 12,8 млн. ин-
валидов. Количество инвалидов в стране составляет 9,2% от общего числа 
населения. Из 2,57 млн. инвалидов, которые находятся в трудоспособном воз-
расте, работает только 817,2 тыс. человек; численность неработающих инвали-
дов составляет 1,75 млн. чел. или 68,1% от численности инвалидов в трудоспо-
собном возрасте4. Социально-экономическое  положение большинства инвали-
                                                            
1Макарова Юлия Игоревна, студентка 3 курса юридического факультета Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 
2Некрасов Дмитрий Евгеньевич, студент 3 курса юридического факультета Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 
3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //  Со-
брание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
4Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosmintrud.ru/
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дов не представляется возможным признать удовлетворительным и справедли-
вым, поскольку более чем 90% инвалидов имеют доходы, сравнимые с прожи-
точным минимумом, не учитывающим их специфические потребности1.  

Стимулирование включения инвалидов в трудовую деятельность может 
проводиться разными путями: профессиональной подготовкой, установлением 
квот, налоговых льгот для предприятий, трудоустраивающих инвалидов, рабо-
той на дому и т.д. Остановимся на одной из распространенных мер трудо-
устройства инвалидов – квотировании рабочих мест. 

Согласно ст.24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»2 работодатели в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны созда-
вать или выделять рабочие места для их трудоустройства. За неисполнение этой 
обязанности установлена административная ответственность в виде штрафа в 
размере от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц (ст. 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ3). По нашему мнению, данный штраф является неоправданно низким 
и в некоторых случаях не имеющим должной меры воздействия на нарушите-
лей. Предлагаем поднять его до уровня от ста до ста пятидесяти тысяч руб. В 
таком случае можно будет говорить о наложении ощутимого штрафа и спра-
ведливого наказания для нарушителей закона. Также считаем целесообразным 
вернуть в законодательство норму, обязывающую работодателей вносить спе-
циальные налоги в федеральный бюджет за каждого нетрудоустроенного инва-
лида в случае невыполнения установленной квоты, несмотря на то, что подоб-
ное положение признавалось Верховным Судом Российской Федерации неза-
конным4. Противоречивость ситуации выражается в том, что согласно п. 2 ч.3 
ст. 2 Закона города Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих 
мест»5 в отношении молодежи данная обязанность для работодателей действу-
ет и противозаконной не является. Считаем справедливым и разумным в связи с 
вышеуказанным закрепить обязанность работодателя компенсировать создание 
рабочих мест для инвалидов в федеральном законодательстве.  

Кроме того, по нашему мнению, следует увеличить квоту для приема на 
работу инвалидов в отношении работодателей, численность работников кото-
рых превышает 100 человек, с 4% до 15%, а для работодателей, численность 
работников которых составляет от 35 до 100 человек, – с 3% до 10%. Таким об-
разом, расширяется круг работодателей,  для которых трудоустройство инвали-
дов будет обязанностью. 

                                                            
1Жаворонков Р.Н. «Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в  
Российской Федерации» : диссертация доктора юридических наук: 12.00.05 / Жаворонков Ро-
ман Николаевич; [Место защиты: Московский юридический университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) ].-Москва, 2014. 
2«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48. 
3«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
4См. постановление Верховного Суда Российской Федерации от 27.08.2012 № 46-АД12-17 // 
СПС КонсультантПлюс. 
5«Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 3, 12.01.2005. 
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Говоря о проблеме трудоустройства инвалидов, необходимо затронуть 
такую категорию, как маломобильные граждане. Трудоустройство данных лиц 
затруднено в связи с тем, что не во всех организациях создаются необходимые 
условия для беспрепятственного доступа в помещение. Только в последние го-
ды стали появляться специальные конструкции-пандусы, помогающие коля-
сочнику подняться по ступенькам. Также не во всех организациях есть доста-
точно вместительные лифты или туалетные комнаты, оборудованные под нуж-
ды инвалидов. Таким образом, чтобы не допускать несправедливой дискрими-
нации данной категории инвалидов, считаем необходимым внести дополнения 
в ст.21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», согласно которым прием на работу одно-
го маломобильного инвалида должно приравниваться к трудоустройству трех 
инвалидов, для которых не требуется специально оборудованное рабочее место. 
Данная мера позволит стимулировать работодателей к трудоустройству мало-
мобильных лиц и к наиболее качественному оборудованию организации специ-
альными пандусами, лифтами и т.д. 

Не менее актуальной является проблема справедливой реализации права 
на свободу труда и на защиту от безработицы недееспособным лицом. В рос-
сийской науке трудового права нет однозначной позиции по поводу того, мо-
жет ли лицо, признанное недееспособным вследствие психического заболева-
ния, выступать стороной трудового договора. Одни авторы считают, что недее-
способные лица не могут быть субъектами трудового права1. Другая точка зре-
ния состоит в том, что прекращение гражданской дееспособности не влечет за 
собой прекращения трудовой правосубъектности, главным образом в связи с 
тем, что у недееспособных лиц, как правило, сохраняется физическая способ-
ность трудиться и, как следствие, – способность иметь трудовые права и обя-
занности2. С учетом изменений  в п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, вступивших в силу 02.03.20153, можно сделать вывод о возможно-
сти заключать трудовые договоры с гражданами, признанными ограниченно 
дееспособными вследствие психического заболевания. Вместе с тем, поскольку 
из-за расстройства психики этих лиц их трудовая деятельность должна проте-
кать в особых условиях, необходима разработка специального правового регу-
лирования их труда. С учетом вышеизложенного, присоединяемся к позиции 
ученых о появлении в будущем новых субъектов трудового права – лиц, при-
знанных ограничено дееспособными вследствие психического заболевания, и 

                                                            
1Трудовое право: учебник / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. 4-
е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С. 79; Трудовое право России : учебник / А.Я. Рыженков, 
В. М. Мелихов, С. А. Шаронов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Я. Рыженкова. М.: Высшее 
образование; Юрайт- Издат, 2009. С. 80. 
2Курс российского трудового права. Т. 3: Трудовой договор / науч. ред. тома д-р юрид. наук, проф. 
Е.Б. Хохолов. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. С. 150, 151. 
3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // «Собра-
ние законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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нового субъектного основания дифференциации правового регулирования тру-
да – психическое расстройство, вызвавшее ограничение дееспособности1.  

Считаем, что высказанные нами выше предложения улучшат положение 
инвалидов, облегчат их положение при трудоустройстве и обеспечат их спра-
ведливый прием на работу. 
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О некоторых проблемах реализации требований социальной  
справедливости при осуществлении правового регулирования труда 

 лиц с семейными обязанностями 
 

Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования 
труда лиц с семейными обязанностями, а также предпринимаются попытки их 
решения. Обосновывается целесообразность принятия Федерального закона «О 
многодетных семьях». 

Ключевые слова: лица с семейными обязанностями, трудовой договор, 
материнство, многодетная семья. 

 
Регулирование труда лиц с семейными обязанностями имеет свои осо-

бенности. Помимо общих норм охраны труда, на труд женщины, имеющей де-
тей, или беременной женщины распространяются специфические нормы охра-
ны труда и действуют дополнительные гарантии, что представляется справед-
ливым, учитывая материнскую функцию женщины и семейные обязанности 
других членов семьи3. 

Так, одна из проблем реализации труда лиц с семейными обязанностями 
связана с несоответствием норм ТК РФ нормам Конвенции № 156 МОТ «О 
равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 
                                                            
1Жаворонков Р.Н. Указ. соч. 
2Попова Виктория Александровна, студентка 2 курса юридического факультета Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. 
3Шапар А.В. Дискриминация в сфере труда по гендерному признаку. Рязань: ООО «Асмин 
Принт», 2013. - С. 79-80. 
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трудящиеся с семейными обязанностями»1 и касается включения в круг лиц с 
семейными обязанностями не только трудящихся с детьми, но и лиц (как муж-
чин, так и женщин), которые осуществляют уход за ближайшими родственни-
ками, и распространения на них аналогичных гарантий, в частности, ст.ст. 261-
263 ТК РФ: предоставление дополнительных выходных дней, дополнительных 
отпусков без сохранения заработной платы; гарантий при расторжении с ними 
трудового договора по инициативе работодателя. 

Охрана труда вообще, и лиц с семейными обязанностями, в частности, 
является одной из приоритетных задач государства. Регулирование данной 
сферы происходит как на государственном, так и на международном уровне. 
Международные правовые акты, ратифицированные Российской Федерацией, 
определяют минимальный уровень охраны труда, который государство как 
участник таких актов обязано обеспечить всеми средствами, независимо от со-
циально-экономического и политического положения2. 

Трудовой кодекс Российской Федерации3 (далее – ТК РФ) защищает 
трудовые права беременных женщин и матерей с детьми, а также других лиц 
с семейными обязанностями путем гарантирования им защиты в случаях 
нарушения их конституционных прав, в частности свободы труда. Специаль-
ные нормы ТК РФ, благодаря которым урегулированы трудовые отношения 
указанной категории работников, являются знаком того, что государство в 
особой степени предпринимает все возможности для заботы о судьбе после-
дующих поколений граждан4.  

Как известно, началом возникновения трудовых правоотношений явля-
ется момент официального приема на работу в соответствии со ст. 68 ТК РФ. 
Следовательно, возникновение трудовых правоотношений у работодателя и 
работника связано непосредственно с моментом заключения трудового дого-
вора, а не с приемом на работу. Таким образом, с целью совершенствования 
законодательства, регулирующего труд лиц с семейными обязанностями, а 
также защиты их прав, представляется целесообразным заменить термин ст. 
145 Уголовного кодекса Российской Федерации5 (далее – УК РФ) «отказ в 
приеме на работу» на «отказ в заключении трудового договора». Присоеди-
няемся к мнению специалистов6, предлагающих унифицировать название и 

                                                            
1Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных воз-
можностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» 
(принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Собрание 
законодательства РФ. - 2004. - № 32. - ст. 3284. 
2Кауров В.Г. Социально-правовая защищенность работника от дискриминации в сфере труда 
и занятости. СПб., 2006. - С. 162-163. 
3Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 3. 
4Облезова А.О. К дискуссии о категориях работников, относящихся к лицам с семейными 
обязанностями. Пермь, 2012. - С. 101-102. 
5Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - ст. 2954. 
6Артемова М.В. Проблемы правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обя-
занностями. М.: Серия: Юриспруденция. - 2014. - № 3. - С. 6; Сидорина И.В. Дискриминация 
в сфере труда. Красноярск: НОУ ВПО СИБУП, 2014. - С. 280. 
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диспозицию ст. 145 УК РФ, и считаем возможным изложить ст. 145 УК РФ в 
следующей редакции: 

«Статья 145. Необоснованный отказ в заключении трудового договора 
или необоснованное расторжение трудового договора с беременными жен-
щинами или с иными лицами, воспитывающими ребенка до трех лет.  

Необоснованный отказ в заключении трудового договора или необос-
нованное расторжение трудового договора по инициативе работодателя с бе-
ременными женщинами или с женщинами, имеющими ребенка в возрасте до 
трех лет, или с иными лицами, воспитывающими ребенка до трех лет без ма-
тери, -  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до од-
ного года». 

Вместе с тем, следует согласиться с мнением ученых о том, что в целях 
усиления социальной защиты лиц с семейными обязанностями, установления 
запрета их дискриминации в ТК РФ необходимо предусмотреть для них до-
полнительные гарантии. 

В частности, предлагается внести дополнение в ст. 101 ТК РФ и обо-
значить в ней перечень работников, которым не может быть установлен не-
нормированный рабочий день. К таким следует отнести, в том числе, бере-
менных женщин и женщин с детьми до полутора лет, чьи должности вклю-
чены в перечень работ с ненормированным рабочим днем1. 

Кроме того, необходимо отметить, что в действующем российском за-
конодательстве отсутствует единое понятие «многодетная семья». В связи с 
этим представляется своевременным начать разработку и принятие Феде-
рального закона «О социальной защите многодетных семей», который бы си-
стематизировал льготы, предусмотренные для этой категории лиц, в том чис-
ле и в сфере труда. Предлагаем ввести понятие многодетной семьи как семьи, 
в которой супруги (мужчина и женщина) находится в зарегистрированном 
браке, вместе проживают и воспитывают трех и более детей, в том числе 
каждого из супругов, или один отец (одна мать), который (которая) прожива-
ет вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает. В состав 
многодетной семьи предлагаем включить также детей, которые учатся на 
дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-
технических и высших учебных заведениях, – до окончания учебных заведе-
ний, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. 

Также следует заметить, что ежедневная продолжительность рабочего 
времени не ограничена никакими пределами для не относящихся к категори-
ям работников, указанных в ст. 94 ТК РФ, беременных женщин и женщин, 

                                                            
1Артемова М.В. Указ. соч.- С. 7. 
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имеющих детей в возрасте до полутора лет1. С целью их социальной защиты 
предлагается закрепить в ст. 94 ТК РФ предельную продолжительность еже-
дневной работы и для беременных женщин, и для женщин, которые имеют 
детей в возрасте до полутора лет. Данное предложение представляется обос-
нованным, так как гарантии для беременных женщин и родителей, которые 
имеют детей, в части, которая касается продолжительности их работы, 
предусматриваются в первую очередь статьями о рабочем времени (ст. 93, 96 
и 99 ТК РФ).  

Таким образом, становится очевидным, что экономика рыночных от-
ношений не создает заинтересованность работодателя в повышении социаль-
ной защищенности лиц с семейными обязанностями. В связи с этим государ-
ство, выделяя значительные средства на социальные нужды, должно стре-
миться к созданию универсальной, эффективной, отвечающей международ-
ным стандартам системы заботы о своих гражданах. Эта проблема особенно 
актуальна в связи с сокращением численности населения России и падением 
рождаемости. 

Материнство и детство охраняются в России Конституцией Российской 
Федерации2, международными и национальными правовыми актами. В ре-
зультате сравнения внутренних российских социально-трудовых норм и 
международных конвенций в области защиты социально-трудовых прав лиц 
с семейными обязанностями нами выделены некоторые несоответствия, 
устранение которых будет способствовать наиболее эффективному и спра-
ведливому правовому регулированию труда работников с семейными обя-
занностями в контексте общемировых тенденций правового регулирования 
данной сферы. 
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Ерохина М.С.1 

О некоторых проблемах достижения справедливости в законодательстве 
Российской  Федерации при  оказании государственной 

 социальной помощи студентам 
 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с реализаци-
ей права на достойный уровень жизни лиц, обучающихся в профессиональных 
учебных заведениях, и предлагаются пути их решения.   

Ключевые слова: право на достойную жизнь, обучающиеся в професси-
ональных учебных заведениях, стипендия, прожиточный минимум, право на 
жилище, льготы на проезд в междугородном транспорте. 

 
Проблема сохранения и поддержания достойного уровня жизни населе-

ния продолжает оставаться  одной из главных проблем, стоящих перед государ-
ством. В Конституции Российской Федерации (ст.7) закреплено, что Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века2. Одной из категорий граждан, относящихся к социально незащищенным, 
являются студенты. Низкий уровень их жизни объясняется тем, что студенты, 
как правило, не имеют своего постоянного дохода. Получение образование не 
по месту своего жительства еще больше снижает уровень жизни студентов. Все 
эти обстоятельства приводят к необходимости обеспечения обществом соци-
альной справедливости по отношению к рассматриваемой социальной группе 
населения3. 

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН  от 10.12.1948 (ст. 25) содержится положение, согласно которому 
каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 
                                                            
1Ерохина Марина Сергеевна, студентка 3  курса юридического факультета Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации . 
2Конституция Российской Федерации  от 12.12.1993. // «Российская газета», № 7, 21.01.2009. 
3Менкенов А.В. Правовые проблемы оказания государственной социальной помощи студен-
там очной формы обучения государственных вузов // Социальное и пенсионное право. 2014. 
№ 4. С. 39 - 42. 
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который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к суще-
ствованию по не зависящим от него обстоятельствам1. Таким образом, право 
человека на достойное социальное обеспечение признается одной из основных 
международных общечеловеческих ценностей. В свою очередь, социальное 
обеспечение — форма выражения социальной политики государства, направ-
ленная на материальное обеспечение определённой категории граждан из 
средств государственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в 
случае наступления событий, признаваемых государством социально значимы-
ми (на данном этапе его развития) с целью выравнивания социального положе-
ния граждан по сравнению с остальными членами общества2. Как отмечалось 
выше, студенты представляют ту категорию граждан, которая нуждается в до-
полнительных мерах социальной защиты. В 2014/2015 учебном году в Россий-
ской Федерации функционировало 1 071 высшее учебное заведение, в которых 
обучалось 6 884 тыс. человек3. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ч. 9 и 10 ст.36)4 определено, что размеры государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам определяемые организацией, осуществляющей образовательную де-
ятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. В соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. № 751 «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации»5 студентам га-
рантируется социальное обеспечение, которое направлено на защиту жизни, 
сохранности здоровья, физическое воспитание студентов, адресное предостав-
ление академический и социальных стипендий, а также законодательно уста-
навливаемых пособий учащимся и студентам из малообеспеченных семей и 
другим определенным категориям учащихся; содействие трудоустройству и за-
нятости студентов, аспирантов, выпускников образовательных учреждений. 

Однако размер стипендий в различных ВУЗах неодинаковый. Поэтому, 
по нашему мнению, целесообразно установить единый размер стипендии неза-
висимо от уровня профессионального образования для всех ВУЗов, располо-
женных на территории Российской Федерации, повышающийся с учетом роста 
уровня инфляции, путем внесения соответствующих изменений в ч.10 ст. 36 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». В целом понимая непростую ситуацию с уровнем жизни обучаю-
щихся, федеральные органы исполнительной власти не в состоянии реализовать 
                                                            
1Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // «Российская газета», 10.12.1998. 
2Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.   
3http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml  
4«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
5«Российская газета», № 196, 11.10.2000. 
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эти предложения из-за непростой бюджетной ситуации1.  Тем не менее, по 
нашему мнению, необходимо в кратчайшие сроки установить стипендии в раз-
мере не ниже величины прожиточного минимума в Российской Федерации, что 
будет соответствовать принципам социальной справедливости. Тем более, что 
этот показатель является официальной гарантией того, что лицо получит мини-
мальный денежный доход, и ему гарантируются другие меры социальной защи-
ты в соответствии с законодательством Российской Федерации2. 

Содействие установлению справедливого уровня жизни студентов может 
поспособствовать развитие гарантий для данной категории граждан конститу-
ционного права на жилище (ст. 40 Конституции Российской Федерации) путем 
включения отдельной статьи в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», посвященной обеспечению всех иного-
родних обучающихся на время получения образования благоустроенным жи-
лым помещением за умеренную плату.  Кроме того, повысить уровень социаль-
ной защищенности студентов возможно также и включением в указанный За-
кон статьи, предусматривающей скидку на проезд в период с 1 сентября по 15 
июня включительно междугородным железнодорожным транспортом.  

Таким образом, существующая система государственной социальной по-
мощи лицам, обучающимся в профессиональных учебных заведениях, нужда-
ется в совершенствовании в целях обеспечения справедливого соотношения 
интересов государства и общества.  
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Трудовая миграция и проблемы правового регулирования 
 

Аннотация: в статье раскрывается важность трудовой миграции, ее 
неоднозначный характер, наличие положительных и отрицательных моментов. 
Рассмотрены существующие проблемы в законодательной сфере трудовой ми-
грации и сформулированы некоторые выводы, связанные с развитием законо-
дательной базы и межгосударственного сотрудничества в области трудовой ми-
грации. 

Ключевые слова: глобализация; трудовая миграция; иностранная рабо-
чая сила; федеральное законодательство о трудовой миграции; международные 
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акты о труде мигрантов; международное сотрудничество в области трудовой 
миграции. 

 
Одним из ярких признаков глобализации в современном мире является 

динамично развивающаяся трудовая миграция, которая является важным эле-
ментом развития экономических, политических, межгосударственных отноше-
ний и социального прогресса в отдельно взятом конкретном государстве. Так 
или иначе, любое государство сталкивается с необходимостью правового регу-
лирования трудовой миграции в рамках внутренней и внешней политики стра-
ны.  

Миграция в целях трудоустройства представляет собой серьезную гло-
бальную проблему, которая сегодня затрагивает большинство стран мира. В 
настоящее время расширение миграции в целях трудоустройства происходит в 
результате действия двух основных факторов на рынке рабочей силы. Многие 
граждане трудоспособного возраста либо не могут найти работу, либо не могут 
найти подходящую работу для обеспечения существования себя и своей семьи 
в своих странах, тогда как в других странах существует дефицит рабочей силы 
для заполнения вакансий в различных секторах экономики. Существуют и дру-
гие факторы, влияющие на миграционные процессы, в том числе демографиче-
ские изменения, социально-экономические и политические кризисы, увеличе-
ние разрыва в уровне заработной платы внутри развитых и развивающихся 
стран, а также между ними1.  

Если миграция не регулируется адекватными законами и правилами, она 
несет в себе высокий риск нарушения прав участвующих в ней людей и соци-
ального напряжения. Сегодня дискуссия о миграции воплощает в себе противо-
речие между экономической логикой глобализации, с одной стороны, и теми 
моральными ценностями, которые воплощает в себе концепция прав человека, 
– с другой. В фокусе этих разногласий часто оказываются прямо противопо-
ложные взгляды на то, как должны защищаться права мигрантов, особенно тех, 
которые не имеют легального статуса, и то, как могут быть обеспечены без-
опасность и социальная стабильность, если иностранные граждане оказываются 
под защитой национального законодательства. В повседневной реальности это 
противоречие ставит миграцию в центр дискуссии о взаимоотношениях труда и 
капитала, о распределении доходов от экономической деятельности, о регули-
ровании условий труда и жизни и о том, каким образом иностранные трудящи-
еся и гражданское общество могут самоорганизоваться для того, чтобы четко 
сформулировать и защитить свои права2. 

В 2013 г. за пределами своего государства работали 247 млн человек. 
Число трудовых мигрантов ежегодно растет в среднем на 1,6%. По прогнозам 

                                                            
1Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы. / Международное бюро труда. 
2008. С. 3. 
2Таран Патрик. Глобализация и трудовая миграция: необходимость политики, основанной на правах 
человека / Экономика и экономические науки. Выпуск № 1. 2010. С. 68. 
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Всемирного Банка, в 2016 г. численность граждан, работающих за пределами 
своего государства, будет составлять более 250 млн. человек. 

Вопрос о регулировании трудовой миграции является особенно важным 
для России как крупнейшей страны мира, поскольку она входит в пятерку стран 
с наибольшим числом трудовых мигрантов, наряду с такими странами, как 
США, Саудовская Аравия, Германия, ОАЭ. Поэтому правовое регулирование 
отношений в данной сфере требует серьезного подхода и внимания.1 

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации: обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-
ного договора. 

Все международные акты о труде мигрантов можно подразделить на три 
группы:  

1) акты ООН (например, Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся мигрантов и членов их семей 1990г.); 

2) акты МОТ (Конвенция (пересмотренная) № 97 1949г. и Рекомендация 
№ 86 о работниках-мигрантах; Рекомендация МОТ 1955г. о работниках ми-
грантах в слаборазвитых странах № 100; Конвенция МОТ № 143 1975г. и Реко-
мендация № 151 о работниках-мигрантах (дополнительные положения);  

3) акты региональных организаций (например, Соглашение стран СНГ от 
15 апреля 1994г. (с изм. от 25 ноября 2005г.) "О сотрудничестве в области тру-
довой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов"; Европейская 
конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов №185 1977г.). 

В Российской Федерации за последние годы было принято большое коли-
чество нормативно-правовых актов, затрагивающих правовой статус и трудо-
вую деятельность мигрантов, среди которых можно выделить следующие феде-
ральные законы: ФЗ «О беженцах» N 4528-1 от 19 февраля 1993г. (в ред. от 
02.07.2013); ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» от 15 августа 1996г. № 114-ФЗ; ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ; ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ; 
ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» от 18 июля 2006г. № 109-ФЗ.2 

Помимо указанных законов существует значительное количество подза-
конных нормативных актов, нормы которых регулируют отношения в сфере 
трудовой миграции в России. 

В виду важной роли, территориальной особенности, регионального ли-
дерства и исторической взаимосвязи с соседними государствами, Россия стала 

                                                            
1К.Д. Галиахметова Особенности правового регулирования внешней трудовой миграции в 
Российской Федерации // Право и справедливость.-2011.№1(38).-С.104-110 
2Будалин Е.П. Проблемы правового регулирования миграции в России // Государство и право. 
Выпуск №1.2010 с.33-43 
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центром притяжения иностранной рабочей силы. Данное явление можно рас-
сматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны для отправ-
ляющей и принимающей страны и для самих трудящихся.  

Больше всего мигрантов прибывает в Россию из стран СНГ, в первую 
очередь из средней Азии, в частности из Узбекистана, Таджикистана, Туркме-
нии, Кыргызстана. Со времени распада Советского Союза жители Центральной 
Азии мигрирует в Россию во все более увеличивающихся масштабах в силу 
экономических трудностей и ограниченных возможностей в их собственных 
странах. Несколько меньшее число мигрантов прибывает из Украины и Молдо-
вы. Стоит отметить, что мигрантов практически нет из Белоруссии и Казахста-
на. Также достаточно велик процент мигрантов из Китая, Вьетнама и других 
стран. Все эти люди прибывают в страну с целью заработать и обеспечить свои 
семьи1. 

Согласно статистике ФМС, к июню 2015 года на территории России нахо-
дилось 2 149 897 граждан Узбекистана (в том числе 1 766 100 мужчин и 383 797 
женщин), 668 160 граждан Казахстана (в том числе, 393 523 мужчин и 274 637 
женщин), 508 123 гражданина Кыргызстана (307 713 мужчин и 200 410 женщин), 
998 910 граждан Таджикистана (839 515 мужчин и 159 395 женщин) и 23 692 
гражданина Туркменистана (15 090 мужчин и 8.602 женщины).  

Очевидно, что большое количество иностранных лиц вступают в правовые 
отношения с юридическими и физическими лицами в России, порождая позитив-
ные или отрицательные правовые последствия.  

Из позитивных моментов можно выделить: 
- рост уровня экономических показателей благодаря увеличению количества 

поступлений от сборов и налогов со стороны трудовых мигрантов; 
- за счет спроса иностранных работников на услуги и товары, стимулирует-

ся дополнительная занятость, создаются новые трудовые места и быстрее развива-
ется инфраструктура. Мэр Москвы, С.С. Собянин, констатируя, что избыток рабо-
чих мест составляет около 2,5 млн человек, отмечает, что часть из них компенси-
руется за счет российских регионов и Подмосковья, а часть – за счет мигрантов. 
Отмечая принципиальную разницу между мигрантами, которые едут в Европу, и 
мигрантами, приезжающими в Россию, он заявляет: «В Европу они приезжают за 
пособиями, а к нам – на работу. И если европейцы им платят за то, что они ничего 
не делают, содержат их, то у нас мигранты платят нам для того, чтобы приехать и 
работать здесь». При этом мэр справедливо отметил, что власти не несут никаких 
социальных обязательств перед мигрантами, что повышает доходы города. По-
этому мигранты в Москве приносят больше дохода, чем проблем»; 

- кадровое обеспечение трудовыми мигрантами непопулярных секторов 
трудовой экономики, которые пользуются не большим спросом со стороны мест-
ного населения; 
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- увеличение доходов государства, откуда приезжают трудовые мигранты. 
Развитие сотрудничества между принимающей и отправляющей странами; 

- рост демографических показателей.  
К отрицательным моментам относятся: 
- вероятность возникновения социальной напряженности в виду роста без-

работицы; 
- развитие теневого сектора экономики и теневой сферы занятости; 
- ведение нелегальной деятельности, формирование преступных этнических 

группировок, торговля наркотиками и другими запрещенными вещами.  
Следует отметить, что существуют также проблемы, касающиеся соблюде-

ния прав иностранных рабочих, приезжающих в Россию: 
Наблюдается повсеместное большое количество нарушений со стороны ра-

ботодателей, которые зачастую предоставляют худшие условия труда и жилья 
иностранным работникам, не отвечающие технике безопасности, правилам гигие-
ны и санитарии.  

Необходимо на законодательном уровне решать вопросы соблюдения соци-
ально-трудовых прав трудовых мигрантов, учитывая специфику межнациональ-
ных отношений. 

Следует опасаться создания культа угрозы по отношению к трудовым ми-
грантам, и как результат этого, отношение к приезжим как к людям второго сорта. 

При разработке законодательной базы в области трудовой миграции следует 
выработать важнейшие принципы межнационального и межрелигиозного согла-
сия и мира, взаимоуважения и сотрудничества.  

Таким образом, в настоящее время институт трудовой миграции характери-
зуется неоднозначно. С одной стороны, миграция восполняет нехватку рабочей 
силы, особенно на непривлекательных рабочих местах, что является важным фак-
тором поддержания и расширения производства и экономики в целом. С другой 
стороны, развивается теневой сектор экономики, осуществляется нелегальная дея-
тельность, нарушаются права мигрантов со стороны работодателей.  

Всё вышесказанное указывает на важность правового регулирования трудо-
вой миграции для соблюдения прав, свобод и интересов всех сторон  трудовых 
правоотношений, которое требует более тщательной законодательной проработки 
вопросов трудовой миграции и более эффективного межгосударственного со-
трудничества. 
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Сороченко М.А.1 
Актуальные проблемы трудоустройства иностранных  

граждан в России 
 

Аннотация: в статье автор анализирует современное законодательство, 
регулирующее труд мигрантов в России и вносит предложение по его совер-
шенствованию. 

Ключевые слова: миграция, Трудовой кодекс РФ, патент, безвизовый 
въезд, дистанционных способов привлечения мигрантов. 

Миграция – глобальный процесс, в последнее время ставший для между-
народного сообщества приоритетной темой для обсуждения. С 2006 года про-
водится Диалог на высоком уровне по вопросу международной миграции и раз-
вития. С этого времени тема миграции рассматривается в повестке дня ООН. 
Разумеется, Россия не осталась в стороне. В 2012 году Президент РФ утвердил 
«Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», которая подчеркивает роль миграционных процессов в 
социально-экономическом и демографическом развитии Российской Федераци-
и2.Необходимо извлечь максимальную выгоду из миграции и свести к миниму-
му ее негативные последствия. 

Почему же Российская Федерация не может обойтись без труда мигран-
тов? Во-первых, привлечение высококвалифицированных специалистов спо-
собствует экономическому развитию, научно-техническому прогрессу. Борьба 
за привлечение квалифицированных кадров идет по всему миру. Во-вторых, 
мигранты, обладающие более низким уровнем образования, профессиональной 
подготовки и знания языка, берутся за работу, которая считается непрестижной 
у граждан РФ. В основном, они занимаются тяжелым физическим трудом, 
оплата которого не соответствует вложенным усилиям. Можно сделать вывод, 
что мигранты на рынке труда не конкурируют с основным населением, так как 
нехватка квалифицированных кадров – одна из серьезных проблем России. 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ»3 и ТК РФ4 являются основными документами, регулирующими труд ми-
грантов. Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 409-ФЗ5 были внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Феде-
                                                            
1Сороченко Мария Анатольевна, студентка 2 курса юридического факультета Московского 
гуманитарного университета 
2"Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года" (утв. Президентом РФ) // СПС КонсультантПлюс 
3Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // 
СПС КонсультантПлюс 
4"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
СПС КонсультантПлюс 
5Федеральный закон от 01.12.2014 N 409-ФЗ "О внесении в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации и статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" изменений, связанных с особенностями регулирования труда работ-
ников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства" // СПС Кон-
сультантПлюс 
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рального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», связанные с особенностями регулирования труда работников, яв-
ляющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. Указанным 
законом в ТК РФ была добавлена глава 50.1, которая заполнила ранее суще-
ствовавшие пробелы в трудовом законодательстве.  

Порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности 
различен, в зависимости от режима въезда в РФ. До 1 января 2015 года для при-
езжих из «визовых» и «безвизовых» стран действовала система квотирования 
для определения потребности в привлечении иностранных работников. Поста-
новлением Правительства РФ устанавливалась квота - максимальное число ра-
бочих мест для иностранцев в РФ.  С 1 января 2015 года система квотирования 
упразднена для иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не тре-
бующем получения визы1.Теперь мигранту из «безвизовой» страны необходимо 
получить патент, а разрешение на работу получают только иностранцы, кото-
рым для въезда необходима виза. Режим въезда иностранных граждан в Рос-
сийскую Федерацию регулируется письмом Министерства иностранных дел РФ 
от 27 апреля 2012 г. N 19261/кд2. Конкретные страны указаны в приложении к 
письму. В основном «безвизовые» - это страны СНГ. Федеральный закон N 115-
ФЗ дает следующие определения:  

разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем по-
лучения визы, на временное осуществление на территории Российской Федера-
ции трудовой деятельности; 

патент - документ, подтверждающий право иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения ви-
зы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан, на временное 
осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой дея-
тельности;3 

Статья 13.3 закона № 115-ФЗ регулирует особенности трудовой деятель-
ности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы. Патент подтверждает право на временное осу-
ществление трудовой деятельности у физических и юридических лиц (ч.1 
ст.13.3) и, исходя из определения, действует на территории субъекта Россий-
ской Федерации. Пункт 16 статьи 13.3 устанавливает запрет на осуществление 
трудовой деятельности иностранным гражданином вне субъекта, на территории 
которого ему выдан патент. Это правило значительно сужает круг поиска ва-

                                                            
1Воронина Н.А. «Оптимизация управления процессами внешней трудовой миграции» // Со-
циальная справедливость и гуманизм в современном государстве и праве. – М.: Изд-во Моск. 
гуманит. ун-та. 2015. // стр. 98 
2<Письмо> МИД России от 27.04.2012 N 19261/кд "О режиме въезда иностранных граждан в 
Российскую Федерацию" //СПС КонсультантПлюс 
3Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // 
п. 15, п. 16 ст. 2 //СПС КонсультантПлюс 
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кантного рабочего места. Работодатель не вправе привлекать иностранца к ра-
боте за пределами субъекта, в котором выдан патент. Но закон предусматривает 
возможность получения патента в нужном субъекте, без соблюдения 30-и днев-
ного срока, предусматриваемого пунктом 2 ст. 13.3. 

Пакет документов на патент подается до истечения 30 календарных дней 
с момента въезда иностранного работника в РФ (ч.2 ст. 13.3). Ему необходимо 
предоставить следующие документы (пункт 2 ст. 13.3 ФЗ):  
1. Заявление о выдаче патента; 
2. Документ, удостоверяющий личность (Перечень указан в статье 10 № 115-

ФЗ); 
3. Миграционную карту, в которой указана цель визита - работа; 
4. Договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории РФ; 
5. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией, ВИЧ-

инфекции и других инфекционных заболеваний; 
6. Документ, подтверждающий знание русского языка, истории России и основ 

законодательства РФ иностранным гражданином; 
7. Документы о постановке на учет иностранного гражданина. 

Срок оформления патента 10 дней. Патент выдается иностранному граж-
данину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, а 
также документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа. Размер платежа регулируется Нало-
говым Кодексом РФ и составляет 1200 рублей в месяц с учетом индексации на 
коэффициент-дефлятор, а также на региональный коэффициент1. К примеру, 
авансовый платеж в Москве будет рассчитываться следующим образом: 
1200*1,514 *2,3118, где 1,514 – коэффициент-дефлятор, а 2,3118 – региональ-
ный коэффициент2. Итого, ежемесячный авансовый платеж для получения па-
тента в Москве будет составлять 4200 рублей. По данным ФМС 1 788 201 па-
тентов оформлено за 12 месяцев 2015 года, что принесло в бюджет РФ 34,1 
млн. руб.3 Для России система патентов – отличных ход для пополнения бюд-
жета.  

Основная проблема для иностранных граждан – сроки. До истечения 30 
дней после приезда иностранному гражданину нужно подать документы на 
оформление патента. Напомню, что срок непрерывного временного пребывания 
иностранного гражданина в РФ составляет 90 дней. За оставшееся время, ми-
гранту необходимо найти подходящую работу. Ведь он, как и граждане РФ, 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род деятельности (ч. 2 ст. 2 ТК РФ). Идеальный выход из этой си-
туации – создание базы данных вакантных рабочих мест для иностранцев, а 
также возможность пройти тестирование на знание русского языка, истории и 
                                                            
1"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) // ч.3 ст. 227.1 // СПС КонсультантПлюс 
2КонсультантПлюс: примечание.См. "Региональный коэффициент" на 2015 год. 
3Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2015 года 
[http://www.fms.gov.ru/] 
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основ законодательства, медицинское обследование на Родине. Такая база дан-
ных должна обеспечить связь работодателя и будущего работника, она позво-
лит сделать осознанный выбор места работы и рационально использовать время 
пребывания в Российской Федерации.  

Таким образом, на наш взгляд, совершенствование законодательства в 
сфере миграции и дистанционных способов привлечения мигрантов – совмест-
ный путь России и иностранных трудящихся к извлечению максимальной вы-
годы из миграции. 
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Юнок Д.С.1 
Зашита достоинства работника при рассмотрении трудовых 

споров в суде 
 

Аннотация: в статье приведены примеры из трудовых споров, рассмот-
ренных в суде, о нарушениях достоинства работника и способах его зашиты. 

Ключевые слова: социальная справедливость, трудовые споры, трудовое 
право, достоинство, защита прав работника, профессиональные союзы трудя-
щихся.  

 
Актуальность разработки теоретических вопросов сущности социальной 

справедливости применительно к сфере труда обусловлена переходом к рыноч-
ным отношениям. В этих условиях осуществляется динамичное развитие зако-
нодательства, в том числе и трудового. Многие нормы трудового права эпохи 
функционирования командно-административной системы не отвечают совре-
менным задачам и требованиям социальной справедливости, не обеспечивают 
органического единства интересов личности, государства и общества в целом. 

Реальное соблюдение принципа равенства сторон трудового договора в 
новом трудовом законодательстве может быть достигнуто на основе сбаланси-
рованного учета интересов работника и работодателя, с учётом классификации 
интересов в трудовом праве, формирующихся при многообразии форм соб-
ственности. При этом  важно также, чтобы и тот, и другой были ограждены 
надежными правовыми средствами от чрезмерной эксплуатации государством. 
С точки зрения социальной справедливости изменение методов регулирования 
трудовых отношений и роль в этом социального партнерства, защитной функ-
ции профсоюзов становятся архи актуальными. 

В реальной общественной жизни существует большое число интересов 
отдельных индивидуумов, социальных групп, общества в целом и т.д. В опре-
                                                            
1Юнок Дмитрий Станиславович, магистрант кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина 
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деленной части они совпадают, в другой нет, в третьей - находятся в противо-
речии между собой. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества 
необходима координация тех интересов, которые не совпадают или находятся в 
противоречии; иначе говоря, их сочетание. При сочетании возникает потреб-
ность установления меры удовлетворения того или иного интереса, либо груп-
пы интересов с учетом возможности их реализации. В настоящее время обра-
зуются отдельные профессиональные группы трудящихся, объединенные на 
добровольной основе в ассоциации, производственные секции в рамках дей-
ствующих отраслевых профсоюзов для более полного выражения своих специ-
фических профессиональных интересов, которые можно классифицировать по 
степени общности: общественные объединения, коллективные (в кооперативе, 
совместном, коллективном предприятии и др.), центральных государственных 
органов, органов местного самоуправления. Интересы участников обществен-
ного производства по их отношению к собственности могут быть подразделены 
на интересы собственников и наемных работников.  

Многообразие субъектов уже содержит возможность конфликтов между 
их интересами. На практике часто наблюдаются противоречия и расхождения 
интересов: общегосударственных и местных, общественных, коллективных и 
личных. Сущность противоречия интересов как движущей силы их развития 
заключается в противоречии "моего", "нашего" (коллективного) и обществен-
ного. Это противоречие проявляется на уровне носителей интересов. Возник-
шие противоречия вызывают необходимость обеспечения с помощью правовых 
норм, направленных на регулирование соответствующих сфер общественной 
жизни, оптимального сочетания интересов различных субъектов.  

Именно в оптимальном сочетании интересов и потребностей отдельных 
лиц, определенных коллективов, регионов и общества в целом состоит, на наш 
взгляд, критерий справедливости и сохранение достоинства человека труда. 

Достоинство – это уважение и самоуважение человеческой личности как 
морально-нравственная категория. Восприятие человеком себя, как полноцен-
ного члена общества. 

В гражданском праве достоинство определено как одно из тех нематери-
альных благ (ст. 150 ГК России), которые принадлежат человеку от рождения. 
Оно неотчуждаемо и непередаваемо. 

Выраженное в неприличной форме унижение достоинства личности (ст. 
5.61 КоАП РФ) есть оскорбление и распространение ложных сведений, поро-
чащих достоинство личности, (ст. 128.1 УК РФ — «Клевета»), являются адми-
нистративным и уголовным нарушениями, соответственно.  

Достоинство работника выражается в достойных условиях труда и его 
оплате, в достойных взаимоотношениях  работодателя и работника и доверии в 
коллективе. 

Трудовой спор — это разногласия между работодателем (или его пред-
ставителями) и работником (работниками или их представителями) по вопро-
сам регулирования трудовых отношений, поступивших на разрешение специ-
ального юрисдикционного органа. 
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Словарь русского языка содержит следующее определение: разногласия 
— отсутствие согласия вследствие несходства во мнениях, взглядах, интересах; 
противоречие, несогласованность (слов, мыслей). 

При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право защищать 
свои трудовые права, свободы и законные интересы, используя, при этом, все 
не запрещенные законом способы и процедуры. Конституцией Российской Фе-
дерации (ст. 37) и трудовым законодательством признается право работника на 
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров с использовани-
ем установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 
право на забастовку. Право на забастовку предоставлено ст. 37 Конституции 
РФ и регламентируется ст. 409-415 ТК РФ. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора между работ-
ником и работодателем установлен гл. 60 ТК РФ. А порядок разрешения кол-
лективных трудовых споров предусмотрен гл. 61 ТК РФ и носит название 
«примирительные процедуры».  

В ст. 2 ТК РФ гарантируется право на разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, а также право на забастовку.1 

Чаше всего достоинство работника страдает при рассмотрении индивиду-
альных споров, т.к. зашита своих, как правило, прав возложена исключительно 
на работника. Вызванный в суд в качестве свидетеля иной работник, не имею-
щий конфликта с работодателем, как правило, не будет свидетельствовать в 
пользу истца, и во вред своему работодателю, т.к., будучи незащищённым от 
него (работодателя), может также впоследствии от него  потерпеть. 

Рассмотрим пример ущемления права и достоинства работника  в суде. 
Работник ОАО «Сбербанк России» К. обратился в суд с исковым заявле-

нием о разрешении трудового спора о восстановлении его в должности в ОАО 
«Сбербанк России». 

В ходе судебного заседания суда первой инстанции выяснилось, что К. 
впервые за 12 лет работы при его принудительном увольнении в Сбербанке 
узнал, что все это время на предприятии действовали Правила внутреннего 
трудового распорядка. С этим документом сотрудников должны были  знако-
мить полномочные сотрудники Банка при каждом подписании трудового дого-
вора – первичном или повторном. Однако, ни одной подписи  на документе об 
ознакомлении  К. с этими Правилами суду стороной ответчика представлено не 
было. Тем не менее, К.был  уволен за нарушение именно этих «Правил». 

Что же положено работодателем в основание и  повод к увольнению?  
ОАО «Сбербанк России» зафиксировал факт, что ориентировочно в обе-

денное время ее сотрудник К. 20 минут сидел на рабочем месте с закрытыми 
глазами, т.е. спал на рабочем месте. Суд первой инстанции проигнорировал до-
воды истца о том, что в соответствии ч.2 ст.108 ТК РФ  время перерыва  для  
отдыха  и  приёма пищи определяется или Правилами внутреннего трудового 
распорядка (напомним, сотрудник не был с ними ознакомлен), или отдельным 
                                                            
1Подробно о трудовых спорах см. В.И.Миронов. Трудовое право. Учебник. Питер 2009.  С. 46  
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соглашением, заключенным с работником, регламентирующим продолжитель-
ность перерыва для отдыха и приема пищи. Ст.108 ТК РФ оговаривает макси-
мальную продолжительность перерыва, как «не превышающую двух часов», а 
это значит, если К. действительно не исполнял свои  трудовые обязанности в 
течение 20 минут, тем более, что это происходило в обеденный перерыв, то это 
не является нарушением трудового законодательства и, соответственно, не мо-
жет служить основанием и поводом  для  вынесения  дисциплинарного  взыска-
ния, увольнения. 

Адвокаты ответчика в качестве доказательства четко регламентированно-
го времени обеда в компании представили графики обеденного перерыва. Гра-
фики, опять-таки, не содержали подписи К.  В юриспруденции такие «доказа-
тельства» не является относимыми и допустимыми доказательствами. Это был 
не единственный документ, который в соответствии с нормами гражданского 
процессуального права не мог быть признан судом в качестве доказательств. 
Так, в нарушение ст.55 ГПК РФ, судом исследовались фотоизображения, пред-
ставленные стороной Ответчика, хотя ответчиком не было представлено обсто-
ятельств  условий проведения съёмки, более того, на фотографиях  отсутство-
вали дата и время съёмки, кем были сделаны эти снимки, вид техники, с помо-
щью которой они были сделаны, место съёмки. 

Нанесение  от руки на изображении дат и времени проведения съёмки  
достоверно не свидетельствуют о фактическом времени её проведения. Участ-
вовавший в процессе прокурор посчитал сомнительным происхождение пред-
ставленных суду стороной ответчика изображений.   

В нарушение ст.77 ГПК РФ суд первой инстанции приобщил предостав-
ленный стороной Ответчика видеодиск неизвестного происхождения, посколь-
ку стороне Истца копия диска не предоставлялась и в судебном заседании он не 
просматривался, что видно из протокола судебного заседания.  

Однако, суд  в своём решении ссылается на неисследованное в судебном 
заседании доказательство. При этом, Ответчик не смог пояснить когда, кем и в 
каких условиях осуществлялась запись. 

Суд первой инстанции – Гагаринский суд Москвы, отказал в иске уволен-
ного сотрудника.1 

На наш взгляд решение суда первой инстанции тенденциозно и незакон-
но, что дает полное право для обращения истца в суд второй инстанции в 
Мосгорсуд, в связи с тем, уже при приеме на работу уполномоченные сотруд-
ники Сбербанка не ознакомили К. с внутренним распорядком рабочего дня, за-
ведомо ущемив его право на время перерыва  для  отдыха  и  приёма пищи. В 
результате неквалифицированных или умышленных действий работников 
Сбербанка К. вынужден защищать свои права и своё достоинство в суде. 

На этом примере ярко видно, что суд, как и представители работодателя, 
унижают достоинство работника.  

                                                            
1Подробно о данном деле см. на сайте Московской коллегии адвокатов Домбровицкий и 
партнеры 
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Единственно эффективной зашитой достоинства работника в судах на се-
годняшний момент могут быть независимые профсоюзы работников, именно 
они должны решать конфликтные ситуации как индивидуальных так и коллек-
тивных трудовых споров.  

Самой крупной профсоюзной организацией на данный момент в России 
является Федерация Независимых Профсоюзов России (далее ФНПР). Однако, 
то обстоятельство, что Уставом ФНПР предусмотрено членство в профсоюзе 
одновременно как работников, так и работодателей, дискредитировало эту ор-
ганизацию. Такой профсоюз нельзя назвать профсоюзом ни по здравому смыс-
лу, ни по международным стандартам, ни по определению Международной ор-
ганизации труда.   

До тех пор пока в нашей стране не будет создана по инициативе работни-
ков и поддержке государства независимая от работодателей организация, ос-
новной задачей которой будет определено обеспечение социальной справедли-
вости в сфере трудовых отношений, работник будет находиться в незащищен-
ном и зависимом от воли работодателя положении. При этом, трудящиеся 
должны быть максимально охвачены заинтересованностью создания такой 
структуры. 

Библиография: 
1. Миронов В.И. Трудовое право. Учебник. Питер 2009.Электронные ре-

сурсы. 
 

Чернецкая А.Н.1 
Социальный диалог как способ урегулирования коллективных 

 трудовых споров  
 

Аннотация: автор статьи рассматривает перспективы улучшения урегули-
рования коллективных трудовых споров посредствам социального диалога, вы-
являет возможные плюсы и предлагает варианты улучшения трудового законо-
дательства. Особое внимание автор уделяет необходимости трипартизма для 
оптимального развития трудовой сферы. 

Ключевые слова: социальный диалог, трипартизм, работник, работода-
тель, профессиональные союзы, коллективные трудовые споры, соглашение, 
достойный труд. 

 
В современных условиях глобализации, проявляющейся во всех сферах 

жизни человека, происходят глубокие изменения и в сфере труда. 
К сожалению, большинство работодателей не становятся социально ответ-

ственными и слишком часто нарушают нормы трудового законодательства. Та-
кое положение влечет за собой недовольство со стороны работников. С каждым 
годом увеличивается количество трудовых протестов, в 2008г общее число ак-
ций протеста составило 93, в 2014г.  - 293, в 2015г. количество акций протеста 
                                                            
1Чернецкая Алина Николаевна, магистрант кафедры гражданского процесса и социальных 
отраслей права МосГУ 
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достигло 4091. Данная статистика свидетельствует о возрастающей неудовле-
творенности работников организацией и условиями труда. 

Опираясь на рейтинг востребованности услуг у юридических лиц, находя-
щийся на официальном информационном портале адвокатов Российской Феде-
рации2  мы видим, что в 2015 году консультации по трудовому праву составили 
11,9 % -  это третье место по востребованности ( в  2014 году консультации по 
вопросам, вытекающим из трудовых правоотношений  составляли 8,7 %,).. У 
физических лиц картина схожая, в 2014 всего 6 % составляют обращения по 
трудовому праву, в 2015 уже 9 %. Эти цифры еще раз подтверждают растущее 
недовольство и конфликтность в сере туда 

Проведя анализ востребованности, мы также можем сделать вывод о воз-
растающем количестве трудовых споров. Трудовые споры могут быть связаны 
с невыплатой зарплаты, увольнениями/сокращениями, изменением режима 
труда, низкой заработной платой, ростом потребительских расходов, отказом 
работодателя от участия в социальном диалоге. 3 

На наш взгляд, именно социальный диалог способен оказать положитель-
ное влияние на предотвращение трудовых конфликтов. Его можно рассматри-
вать как один из способов урегулирования коллективных трудовых споров. 

Для продуктивного понимания данной проблемы, необходимо сформули-
ровать определение "социального диалога". Диалог - переговоры, контакты 
между двумя сторонами.4 Добавив к нему слово "социальный", получаем 
устойчивое выражение "социальный диалог", представляющее собой модель 
уравновешения интересов, обеспечивающую социальную стабильность в госу-
дарстве. Следует отметить, что наибольший вклад в развитие социального диа-
лога внесла Международная организация труда. 10 июня 2008 г, в Женеве была 
принята  Декларации МОТ "О социальной справедливости в целях справедли-
вой глобализации", в которой и дано  полное понимание термина  «социальный 
диалог». 

Работа МОТ основана на принципе трипартизма, что предполагает необ-
ходимость трехстороннего сотрудничества между работниками, работодателя-
ми и государством (о чем до сих пор напоминают, ставшие символом МОТ, три 
ключа и тройной замок, сделанные на заказ архитекторами к двери офиса МОТ 
в Женеве). Кроме основной функции (реализации трипартизма), социальный 
диалог выполняет и более узкий круг задач, не менее значимых для развития 
трудовых отношений: 

- справедливое урегулирование трудовых споров 
- обеспечение социальной стабильности 
- развитие демократии и т.д. 

                                                            
1См: Официальная статистика Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) за 2014 г. // 
trudprava.ru 
2См: http://palata-advokatov.ru/ 
3См: Официальная информация Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) за 2014 г. // 
trudprava.ru 
4См: Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л. И. 
Скворцова. — 24-е изд., испр.. — М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. — 1200 с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Социальный диалог является мощнейшим и наиболее оптимальным ин-
струментом для управления и благополучного развития компании, а также 
формирования внутренней политики. 

В социально-трудовой сфере периодически возникают противоречия, ко-
торые социальный диалог сможет разрешить с наименьшими затратами време-
ни, и минимальными убытками денежных средств. 

Все стороны трудового спора должны оказывать содействие социальному 
диалогу и трипартизму, как надлежащему способу приведения решения страте-
гических задач в соответствие с потребностями и возможностями каждого гос-
ударства; перевода экономического развития в русло социального прогресса, а 
социального прогресса в русло экономического развития и содействия дости-
жению консенсуса по соответствующим мерам национальной и международной 
политики, оказывающим воздействие на занятость,  стратегии и программы в 
области достойного труда; придания эффективного характера трудовому зако-
нодательству и трудовым институтам, в том числе в отношении признания тру-
дового правоотношения, содействия нормальным трудовым отношениям и со-
здания эффективно действующих систем инспекции труда. 

Практика организации социального диалога в экономически развитых 
странах показывает, что он помогает с одной стороны, устанавливать высокий 
уровень заработной платы, повышая уровень качества и производительность 
труда, с другой - достигать оптимальной дифференциации размеров заработной 
платы между неквалифицированным и квалифицированным трудом. 

Для хорошей работы механизма социального диалога, необходимы силь-
ные и независимые объединения работников и работодателей, а также государ-
ство, которое обеспечивает свободу их деятельности, благоприятные условия 
для переговорных процессов и содействует эффективному разрешению трудо-
вых споров. 

Субъектами социального диалога, или, как называют в России, социально-
го партнерства,  выступают: 
• Профсоюзы 
• Работодатели 
• Государство. 

Профсоюзы представляют и защищают интересы работников в области за-
нятости, условий и оплаты труда, в решении разнообразных социальных про-
блем, способствуя воспроизводству рабочей силы. Это основная функция  
профсоюза, степень ее реализации и является оценкой эффективности их дея-
тельности. В соответствии с положениями главы 61 ТК РФ представителями 
работников в коллективных трудовых спорах являются органы профсоюзов, их 
объединений, уполномоченные на представительство. В настоящее время заре-
гистрировано более 300 профсоюзных объединений, которые претендуют на 
защиту прав и интересов работников. Среди них можно выделить две основные 
группы профсоюзов с условными названиями: 

• традиционные профсоюзы; 
• новые   профсоюзы. 
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Традиционные профсоюзы — это профсоюзы, в своей основе сформиро-
вавшиеся в условиях командно-административной системы. Они объединились 
в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) и объединяют более 
195 тысяч первичных, 1600 республиканских, краевых, областных и 7800 го-
родских, районных организаций профсоюзов. Такую  современную статистику 
приводит заместитель председателя ФНПР Татьяна Леонидовна Фролова1. Они 
объединяют 25 млн. человек - около 95% всех членов профсоюзов в России. 

Каждый из профсоюзов, их ассоциаций, на своем уровне принимает уча-
стие в коллективных переговорах, заключении, изменении и дополнении  кол-
лективных договоров, соглашений, в контроле за их выполнением. 

Партнерские отношения между профсоюзами и предпринимателями скла-
дываются не просто. Необходимо отметить, что социальный диалог помогает 
наладить отношения между ними, т.к. каждая из сторон с помощью диалога 
может излагать свои требования, а так же слышать другую сторону, что помо-
жет избежать конфликтных ситуаций, негативно сказывающихся на процессе 
работы. 

Работодатели и их объединения, вне зависимости от места расположения и 
вида деятельности, должны стремиться поддерживать партнерские отношения 
между работодателями и сотрудниками компании. Так как главный интерес 
предпринимателя заключается, прежде всего, в том, чтобы вложенный им капи-
тал как можно быстрее принес максимальную прибыль. А это возможно лишь 
при стабильном и устойчивом состоянии коллектива. Поэтому предпринима-
тель заинтересован в социальном партнерстве как инструменте социального 
мира, ему не нужны конфликты, которые могут свести на нет все его усилия по 
получению прибыли. 

И снова мы приходим к выводу, о необходимости социального партнер-
ства  посредством социального диалога — найти и развить общие интересы 
(точки соприкосновения) в совместной трудовой деятельности, договориться. 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ  Российская Федерация является 
социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека2. 

Социальное государство имеет прямое отношение к социальному партнер-
ству, так как именно социальное партнерство предусматривает социально-
ориентированную  политику,  проводимую государством. 

Выступая как субъект социального партнерства, государство выполняет в 
необходимых случаях свои административные и информационные функции: 
развитие предпринимательской деятельности, удовлетворяет общие интересы и 
потребности граждан. 

Место государства в социальном партнерстве определяется не только его 
общеэкономическими функциями и регулирующей ролью. Оно выступает в 
трех ролях: 

•      собственника, 
                                                            
1См.: Центральная профсоюзная газета «Солидарность», N 36, 07.11.2014.  
2См: Конституция Российской Федерации //Российская газета , №237 от 25 декабря 1993 г. 
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•      законодателя, 
•      арбитра (посредника). 
Государство остается крупным собственником и работодателем. В этом 

качестве государство через органы исполнительной власти выступает как рав-
ноправная сторона переговоров, заключения соглашений с другими субъектами 
социального партнерства, регулирования социально-трудовых отношений и  
управления ими. 

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить неразрыв-
ность трех сторон социального партнерства. Социальный диалог необходим 
каждой из сторон. Важной частью социального диалога, как метода взаи-
модействия социальных субъектов являются коллективные переговоры, 
цель которых -  заключение коллективных договоров и соглашений. 

Эффективное проведение социального диалога позволит найти ответы на 
все спорные вопросы и прийти к консенсусу, который сможет удовлетворить 
все участвующие в примирительном процессе стороны без затраты лишнего 
времени, средств и чрезвычайного стресса, вызванного принудительным реше-
нием коллективного трудового спора. 

Законодательство о коллективных трудовых спорах могло бы стать лучше 
и эффективнее, если бы изменилось в следующих направлениях:  

•  Закрепление и расшифровка принципа добросовестности и применения 
социального диалога на уровне законодательства, при ведении коллективных 
переговоров и разрешении коллективных трудовых споров. 

•  Обеспечение невмешательства со стороны работодателей и государ-
ственных органов в дела представителей работников в ходе коллективных кон-
фликтов, исключение давления и дискриминации. 

•  Обеспечение эффективных мер ответственности за нарушение прав ра-
ботников и их представителей.   
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лам: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2013. 248 с. 
2.Князева Н.А. Рассмотрение и разрешение групповых трудовых споров 

(коллективных трудовых споров о праве) // Трудовое право в России и за рубе-
жом. 2013. N 1. 

 
Ильин Д.В.1 

Трудовой договор как способ реализации стандартов  
социального государства 
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международные трудовые стандарты. Однако гарантированные такими стан-
дартами права граждане могут приобрести исключительно посредством заклю-
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чения трудового договора. Это проводит дополнительное разграничение трудо-
вого и гражданско-правого договоров о труде и очерчивает высокую роль тру-
дового договора в рамках концепции социального государства. 

Ключевые слова: трудовой договор, социальное государство, гарантии 
трудовых прав работников, срок предупреждения о расторжении трудового до-
говора. 

 
В условиях рыночной экономики у субъектов хозяйственных отношений 

существует потребность во взаимодействии друг с другом, которая реализуется 
посредством заключения сделок. Законодательство России предполагает суще-
ствование в праве нескольких видов договоров. Те из них, которые относятся к 
сфере частного права, возможно дифференцировать на договоры в трудовом 
праве и договоры о труде, включаемые в сферу гражданско-правовых отноше-
ний. На данном этапе развития мирового сообщества в результате широкой 
научной дискуссии между ними, на первый взгляд, проведена непроницаемая 
грань. Однако участники экономических отношений часто подменяют трудовой 
договор гражданско-правовым соглашением в целях избежать обязанности со-
блюдать и гарантировать трудовые права работника.  

Для разграничения трудового договора и гражданско-правового договора 
о труде удобно использовать определенные критерии, например: предмет дого-
вора, оплата произведенного труда, возможность оплачиваемого отдыха, регу-
лирование времени работы, режима выполнения работы, характер договора и 
т.п. Таким образом, гражданско-правовой договор будет характеризоваться тем, 
что предметом договора будет конечный результат труда, вопросы оплаты тру-
да будут определяться субъектами договора самостоятельно, режим рабочего 
времени не определен, право на отпуск не предусмотрено законодательством и 
т.п. В целом, в рамках данной юридической конструкции государство не гаран-
тирует социальные права, и реализуется диспозитивный метод государственно-
го регулирования в совокупности с равенством сторон договора1.  

Трудовой договор разительно отличается от гражданско-правового дого-
вора о труде. Предметом договора является не результат труда, а процесс труда, 
выполняемая работником трудовая функция, выплата заработной платы строго 
регламентируется законом2. Также предоставляется право на ежегодный отпуск 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка3 и многие дру-
гие социальные гарантии.  

В действительности, существует гораздо больше отличий между данными 
двумя типами договоров. Однако приведенных признаков достаточно, чтобы 
понять заложенные между рассматриваемыми договорами коренные отличия. 
Наиболее важным является то, что трудовой договор в отличии от гражданско-

                                                            
1Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 32. –ст. 3301. – п. 1 ст. 434, п. 2 ст. 421. 
2Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ//Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 
(ч. 1). – ст. 3. – ст. 133, ст. 136. 
3Там же. – ст. 114. 
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правового предполагает обязанность работодателя соблюдать и гарантировать 
трудовые права работника. 

Чтобы понять, какой тип договора наиболее выгоден для каждого субъек-
та, а конкретно работнику и работодателю, следует обратиться к тем целям, ко-
торые рассматриваемые субъекты отношений преследуют. Руководствуясь пе-
речнями экономических интересов сторон, предложенных Валькович О.Н.1, не-
сложно определить, какой тип договора предпочтет заключить работодатель, а 
какой – работник. Чтобы получить максимальный экономический эффект, ми-
нимизировать издержки (на выплаты работнику и на налоги), постоянно иметь 
возможность смены работников по своему усмотрению выгодно заключать 
гражданско-правовой договор, освобождающий от обязанности соблюдать га-
рантии работников по трудовому договору, направленный на результат труда, 
т.е. ориентированный на цели предпринимателя.  

Работнику же выгодны наличие гарантий, например, при увольнении, 
стабильная работа, регулярно выплачиваемая заработная плата, т.е. заключение 
трудового договора. Таким образом, получается, что стороны экономических 
отношений заинтересованы в заключении совершенно разных по природе дого-
воров. Отсюда, по нашему мнению, возникают постоянные конфликты между 
рассматриваемыми субъектами. Трудовой договор необходим для защиты тру-
довых прав работников и для обеспечения баланса интересов сторон трудовых 
отношений на рынке труда, и, таким образом, он становится подобием мирного 
соглашения, опосредуемого государством, в котором стороны приходят к со-
гласию.  

Появление трудового договора связано с началом борьбы рабочего класса 
на рубеже XIX-XX вв. за собственные социальные и политические права. Более 
того, в ситуации экономического и политического кризисов государство начи-
нает переосмысливать своё отношение к обществу и личности, и в междуна-
родном праве постепенно формируется понятие социального государства. Ста-
тья 7 Конституции РФ закрепляет, что Россия также, как и большинство разви-
тых стран, является социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека2. А именно, в Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи и т.п.3 

Социальное государство не может не придерживаться общепринятых 
международных актов, закрепляющих социально-экономические права. Нормы, 
содержащие трудовые права, декларируются многими международными кон-
венциями и договорами. Совокупность таких источников называют междуна-

                                                            
1См.:Валькович О.Н. Особенности экономико-правового регулирования гражданских и 
трудовых отношений на рынке труда // Теория и практика общественного развития. 2014. – № 
16. – С. 70. 
2Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. –ч. 1 ст.7. 
3Конституция РФ. – ч. 2 ст. 7. 
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родными трудовыми стандартами1. Основные трудовые права работника, соот-
ветствующие данным стандартам, предусмотрены ст. 21 ТК РФ. 

Соблюдение норм, содержащихся в указанных правовых актах, обеспечи-
вается за счет гарантий государства. В соответствии со ст. 164 ТК РФ под га-
рантиями понимаются средства, способы и условия, с помощью которых обес-
печивается осуществление предоставленных работникам прав в области соци-
ально-трудовых отношений. Конституционный Суд еще в 2009 г. сформулиро-
вал правовую позицию, закрепляющую возможность признания в судебном по-
рядке наличия трудовых отношений между сторонами, формально связанными 
договором гражданско-правового характера по ч. 4 ст. 11 Трудового кодекса2. 
Также следует отметить, что заключение гражданско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые отношения между работником и работодате-
лем, не допускается3. В январе 2014 г. в Трудовом кодексе был закреплен поря-
док признания отношений трудовыми по факту заключения гражданско-
правового договора, прикрывающего в действительности трудовые отношения, 
а именно, ст. 19.1 ТК РФ. Она также предусматривает, что с 1 января 2014 г. 
факты трудовых отношений могут выявлять не только суды, но и государ-
ственные инспекторы труда.  

Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем, в соответствии с  
п. 3 ст. 5.27 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей4. 

Следует отметить, что анализ материалов по рассматриваемой теме, в 
частности в сети интернет, показывает неутешительные результаты. Сайты 
специализирующихся на предоставлении правовых услуг фирм и агентств все 
еще содержат информацию, как «правильно» заключить гражданско-правовой 
договор вместо трудового, что несомненно влияет на принятие решений рабо-
тодателями. Представляется, что необходимо обратить на это внимание госу-
дарственных органов и поставить вопрос о внесении дополнений в КоАП с це-
лью установления административной ответственности за распространение ин-
формации такого рода. Эти меры позволят государству еще качественнее охра-
нять право работника на заключение именно трудового договора. 

Наряду с заключением трудового договора необходимо акцентировать 
внимание и на гарантиях, предоставляемых работнику при его расторжении. 
Несомненно, что одной из важных гарантий защиты прав работника выступает 
                                                            
1Трудовое право. Учебник для академического бакалавриата // отв. ред. Ю.П. Орловский. – 
М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 793 – 795, с. 808. 
2Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 г. N 597-О-О // Экономика и жизнь. – 
2009 (сентябрь). –№ 38 (бухгалтерское приложение). – п. 2.2. 
3Трудовой кодекс РФ. – ч. 2 ст. 15. 
4Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.  
N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1. – п. 3 ст. 5.27. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182696;dst=102489
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обязанность работодателя предупредить работника о прекращении трудового 
договора не менее чем за два месяца до расторжения трудового договора по 
причине ликвидации организации либо прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем, а также в случае сокращения численности или шта-
та работников организации индивидуального предпринимателя1. 

В этой связи необходимо обратить внимание на позитивный правовой 
опыт Великобритании, по законодательству которой срок предупреждения о 
прекращении трудового договора зависит от продолжительности трудового 
стажа у данного работодателя. Минимальный период предупреждения по бри-
танскому законодательству определяется следующим образом: 

- одна неделя, если работник работает более одного года, но менее чем 
два года; 
- прибавление одной недели к сроку при истечении каждого года работы, 
если период работы между двумя и двенадцатью годами; 
- двенадцать недель, если период работы равен двенадцати годам и 
е2. 
Таким образом, чем дольше работник работает у одного и того же рабо-

тодателя, тем больше срок его предупреждения о будущем увольнении. Следо-
вательно, система гарантий работника со временем расширяется. На наш 
взгляд, норму о зависимости срока предупреждения о расторжении трудового 
договора от продолжительности работы у данного работодателя было бы целе-
сообразно включить в Трудовой кодекс РФ. Однако необходимо обратить вни-
мание, что в России единый срок предупреждения о расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя составляет два месяца без исключений. 
Следовательно, срок предупреждения менее восьми недель станет умалением 
прав работников в России. Это означает, что норму, действующую в  Велико-
британии, возможно перенять только в той части, которая устанавливает зави-
симость срока предупреждения от стажа работника. Например, начиная с тре-
тьего года работы работника на работодателя срок предупреждения такого ра-
ботника будет увеличиваться на одну неделю по истечении каждого года рабо-
ты: 

- при одном годе работы – срок предупреждения о расторжении трудово-
го договора составляет восемь недель; 
- два года работы – также восемь недель; 
- три года работы – девять недель; 
- пять лет работы – одиннадцать недель; 
- десять лет работы и более – шестнадцать недель. 
Соответственно гарантии работнику возрастут в два раза при стабильной 

работе на одного и того же работодателя. Так, максимальный срок предупре-
ждения о расторжении трудового договора составит четыре месяца, а мини-
мальный – два месяца.   

                                                            
1Там же. – ч.2 ст. 180. 
2URL:http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.procReqtIndivs?p_lang=en&p_expandcomments=
Y&p_checkbox=Y&p_country=GB (дата обращения: 08.11.2015) 

http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.procReqtIndivs?p_lang=en&p_expandcomments=Y&p_checkbox=Y&p_country=GB
http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.procReqtIndivs?p_lang=en&p_expandcomments=Y&p_checkbox=Y&p_country=GB
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Таким образом, Российская Федерация, действуя на основе принципов 
социального государства, принимает на себя обязанность гарантировать работ-
никам трудовые права, и доступ к таким социальным правам осуществляется 
посредством заключения трудового договора между работником и работодате-
лем. Следовательно, трудовой договор открывает для работника доступ к фак-
тическому, а не потенциальному приобретению трудовых прав, а это значит, 
что именно через этот тип договора реализуются стандарты социального госу-
дарства. Поэтому, трудовой договор имеет огромное значение в современных 
экономических отношениях, позволяя социальным правам утвердиться в рос-
сийской действительности. 
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О некоторых правовых проблемах достижения социальной  

справедливости в российском законодательстве при реализации  
права на достойное погребение 

 
Аннотация: автор статьи рассматривает отдельные проблемы   законода-

тельства о погребении и похоронном деле и вносит предложения по его совер-
шенствованию. 

Ключевые слова: социальная справедливость, право на достойное по-
гребение, гарантированный перечень услуг по погребению, социальное пособие 
на погребение. 

 
Конституция Российской Федерации2, как один из преимущественных ре-

гуляторов общественных отношений, формирует основания для защиты прав и 
свобод граждан. Основной Закон Российской Федерации регламентирует право 
на личную неприкосновенность. В развитие конституционных положений Кон-
ституционный Суд Российской Федерации определяет личную неприкосновен-
ность как недопущение любого незаконного воздействия на человека, как в фи-

                                                            
1Киенко Александр Владимирович, студент 3 курса юридического факультета Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ 
РФ. – 2014 -№31, ст.4398. 
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зическом, так и в психическом смысле; причем понятием «физическая непри-
косновенность» охватывается не только прижизненный период существования 
человеческого организма, но подразумевается создание необходимых гарантий 
достойного отношения к умершему1. По нашему мнению, право на достойное 
отношение к умершему представляет собой совокупность методов воздействия 
на тело умершего, при котором обеспечиваются иные права и свободы граждан, 
тем или иным образом причастных к деятельности гражданина при жизни и ко-
торые заинтересованы в удовлетворении как материальных, так и духовных по-
требностей в связи с погребением умершего.  

Нормы российского законодательства, обеспечивающие право на достой-
ное погребение умершего и дающие возможность управомоченным лицам вы-
полнить обязательства по погребению, установлены Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»2 (далее – Федеральный 
закон о погребении). Этот закон дает право выбора лицам, взявших на себя обя-
занности по погребению, либо получить закрепленный в законодательстве пе-
речень услуг по погребению, либо осуществить погребение за собственные 
средства и в течение 6 месяцев получить пособие, компенсирующее расходы 
(ст.9,10 Федерального закона о погребении).  

Также, ч.2 ст. 25 Федерального закона о погребении определяет, что ор-
ганизацию проведения похоронных действий осуществляют специализирован-
ные службы, создаваемые органами местного самоуправления. Принимая во 
внимание практику применения судами норм законодательства о погребении, 
необходимо отметить, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации определено, что, «устанавливая гарантии, свя-
занные с погребением умерших, в частности возлагая обязанность по осу-
ществлению погребения умерших на специализированные службы, Федераль-
ный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не 
исключает возможности выполнения данной деятельности другими коммерче-
скими организациями» 3. Таким образом, Федеральным законом о погребении 
лицу, взявшему на себя обязанность по погребению умершего, предоставлено 
право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению4. При со-
поставлении позиции суда и норм действующего законодательства, отчётливо 
видны противоречия, т.к. лица, осуществляющие коммерческую деятельность 
по предоставлению погребальных услуг, не могут оказывать услуги на безвоз-
мездной основе, что лишает права родственников на выбор исполнителя услуг, 
установленных в ст.9 Федерального закона о погребении. По нашему мнению, в 
целях поддержания социальной справедливости, необходимо ввести в ч.2 ст.25 
Федерального закона о погребении институт иных лиц, осуществляющих похо-
                                                            
1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 8-П. // 
СЗ РФ. – 2007 - № 27, ст. 3346. 
2СЗ РФ. – 1996. - №3, ст.146. 
3Постановление Президиума ВАС РФ от 23.09.2008 № 12027/07 по делу № А33-9227/2006 // 
Вестник ВАС РФ. – 2008. - № 12. 
4Грачев Р.Ю. Особенности антимонопольного регулирования рынка ритуальных услуг // 
Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2012. № 1. С. 104 - 111. 
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ронную деятельность на некоммерческой (коммерческой) основе. Такое реше-
ние позволит гражданам, столкнувшимся с бременем погребения, выбрать ис-
полнителя услуг, а также получать как возмездные, так и безвозмездные услуги 
по погребению со стороны различных профильных организаций. Таким обра-
зом, ч.2 ст.25 Федерального закона о погребении будет изложена в следующей 
редакции: «организация похоронного дела осуществляется органами местного 
самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осу-
ществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, 
создаваемыми органами местного самоуправления, а также иными лицами, 
осуществляющими похоронную деятельность на безвозмездной (возмездной) 
основе». 

В целях координации деятельности специализированных служб и ком-
мерческих организаций в сфере оказания погребальных услуг считаем целесо-
образным создать соответствующий орган на местном уровне, который выпол-
нял бы распределительную функцию между данными субъектами, в связи с чем 
предлагаем дополнить ст.25 Федерального закона о погребении частью 3 сле-
дующего содержания: «координирующую деятельность в сфере организации 
погребального дела осуществляют органы местного самоуправления». 

Еще одна проблема реализации права на гарантированный перечень услуг 
по погребению связана с отсутствием закрепленной в законодательстве  обя-
занности специализированной службы по вопросам похоронного дела уведом-
лять родственников умершего или иных лиц, взявших на себя обязанность по 
осуществлению погребения, о возможности оказания на безвозмездной основе 
перечня гарантированных погребальных услуг. Достаточно часто службы по 
вопросам похоронного дела создаются как коммерческие юридические лица, 
основной целью которых является извлечение прибыли. Безусловно, для ком-
мерческих организаций предоставление услуг на безвозмездной основе невы-
годно. Также, при осуществлении данной деятельности, должностные лица 
подвержены формированию у них умысла на совершение мошеннических дей-
ствий путем получения прибыли вне установленного бюджета организации. 
Поэтому некоторые из них придерживаются позиции, согласно которой подоб-
ным организациям не требуется сообщать о возможности предоставления услуг 
на безвозмездной основе, т.к. такая инициатива должна исходить от самих род-
ственников умершего или лиц, взявших на себя обязанность по осуществлению 
погребения покойного1.  

Представляется, законодатель предусмотрел возможность получения на 
безвозмездной основе перечня гарантированных услуг с целью поддержки 
наиболее незащищенных, малообеспеченных слоев населения. К сожалению, 
данные граждане, как правило, не обладают достаточной правовой грамотно-
стью, в том числе в отношении возможности получения перечня гарантирован-
ных услуг на безвозмездной основе. Доказательством этой позиции являются 
решения суда, по которым гражданам в исковых требованиях о возмещении за-
                                                            
1Севастьянова Ю.В. Бесправное погребение // Законодательство и экономика. – 2011. – № 4, 
С. 79 - 84. 
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трат на ритуальные мероприятия было отказано в связи с отсутствием соответ-
ствующей нормы законодательства об информировании граждан о безвозмезд-
ности некоторых погребальных услуг1. Предлагаем дополнить ч.2 ст.9 Феде-
рального закона о погребении следующим положением: «обязанности по ин-
формированию граждан о предоставлении услуг на безвозмездной основе воз-
лагаются на специализированную службу по вопросам похоронного дела, а 
также на иных лиц, осуществляющими похоронную деятельность на безвоз-
мездной (возмездной) основе.  

Контрольные функции по исполнению обязанностей, указанных в абз. 2 
ч.2 ст. 9 настоящего Федерального закона осуществляют органы местного са-
моуправления». 

Наряду с указанными выше позициями, стоит выделить иные проблемы, 
связанные с реализацией принципа социальной справедливости в законодатель-
стве о погребении. Практика применения материальных норм Федерального за-
кона о погребении показывает, что предоставление государственных услуг по 
осуществлению погребения умершего не всегда устраивает лиц, обращающихся 
за данными услугами. Зачастую родственники сталкиваются с несвоевременно-
стью либо с низким качеством оказанных услуг и вынуждены прибегнуть к до-
полнительным затратам. В таком случае родственники осуществляют и обеспе-
чивают финансами все ритуальные процедуры, а впоследствии обращаются в 
компетентные органы за получением пособия на погребение.  

Размер пособия на федеральном уровне определяется Федеральным зако-
ном о погребении, а также, в части индексации, Федеральным законом от 
01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»2, в соответствии с которым размер пособия на погре-
бения составляет 5 277,28 рубля. Также, необходимо отметить, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в 
части порядка индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, долж-
ностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратив-
шим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 
50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»3 размер пособия на погребение на 
2016 г. не увеличился по причине отсутствия его индексации. Денежный экви-
валент услуг, которые специализированные службы обязаны предоставить без-
возмездно в соответствии с ч.1 ст. 9 Федерального закона о погребении, равен 
примерной сумме 6000 – 7000 рублей4. Это означает, что услугополучатели 

1Решение и.о. мирового судьи судебного участка № 118, мирового судьи судебного участка № 
122 Центрального района г. Волгограда Яковлева Д.М. от 6 апреля 2010 г. по делу № 2-118-
26/10. // СПС КонсультантПлюс. 
2Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - 2014. 
3СЗ РФ. – 2015. – № 14, ст. 2008. 
4Официальный сайт ГБУ города Москвы «Ритуал» http://mosritual.ru/. – 2015. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://mosritual.ru/
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должны потратить вышеуказанную сумму для оплаты гарантированных услуг 
по погребению, однако размер пособия на погребение не может полностью по-
крыть понесенные расходы. В связи с этим считаем необходимым увеличить 
размер социального пособия на погребение, обеспечив таким образом возмож-
ность реальной компенсации стоимости перечня гарантированных услуг по по-
гребению. Например, в Московской области размер социального пособия на 
погребение с учетом региональной доплаты составляет 9376 рублей1. Данная 
сумма является наиболее приближенной к тем расходам, с которыми сталкива-
ются лица при проведении минимального количества мероприятий по погребе-
нию. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование действующего россий-
ского законодательства о похоронном деле позволит защитить права и закон-
ные интересы граждан в соответствии с конституционными принципами, а 
также принципами равноправия и справедливости, что повлечет за собой улуч-
шение правоприменительной практики по обеспечению граждан социальными 
услугами в данной сфере. 
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	В целях охраны земель полагаем необходимым дополнить Земельный кодекс РФ и Закон о переводе земель из одной категории в другую нормой о возможности перевода требуемых земельных участков в земли транспорта, о допущении строительства магистральных трубо...
	Порядок проведения рекультивации земель предусмотрен Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов России N 525, Комитета Ро...
	Таким образом, единственным основанием для предоставления земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых (повтор) на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), неф...
	В п. 2 ст. 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды"  закреплено требование о том, что при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов перер...
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	Социальная справедливость и страховая защита в России
	Аннотация: в статье рассматривается понятие социальной справедливости во взаимосвязи с таким благом как страховая защита. Уделено внимание условиям, при которых можно говорить осоциальной справедливости в страховых правоотношениях. Анализируются пробл...
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	Социальная справедливость-понятие весьма актуальное, но, вместе с тем, очень сложное, поскольку невозможно точно определить его признаки. Можно исходить из того, что социальная справедливость представляет собой равные возможности для граждан разных со...
	Социальная справедливость в страховых правоотношениях будет иметь место только в том случае, если, во-первых, страхование будет полноценно защищать страховой интерес, и, во-вторых, будут существовать равные правовые возможности по защите страхового и...
	В настоящее время в России возможность в равной степени защитить страховой интерес имеется, к сожалению, только в обязательном страховании. Это связано с тем, что на данном этапе развития страхового законодательства в добровольном страховании отсутств...
	В этой ситуации невозможно говорить о равных правовых возможностях страхователей и выгодоприобретателей по защите страхового интереса. Таким образом, направление по защите прав страхователей от различных рисков, которое закреплено в Концепции развития...
	Переходя ко второму условию социальной справедливости, необходимо отметить, что в настоящее время в обязательном страховании больше возможностей полноценной защиты страхового интереса, чем в добровольном. Это выражается в большей правовой определеннос...
	Так, как известно, если в обязательном страховании страховой случай определен в Законе, то в добровольном страховании это условие подлежит согласованию сторонами в договоре. При этом на практике часто возникают судебные споры по поводу того, что являе...
	Кроме того, в добровольном страховании существует проблема определения степени риска. Степень риска определяется страховщиком, он же оценивает страховой риск. Соответственно, чем больше вероятность наступления страхового случая и размер возможных убыт...
	Таким образом, в каждом конкретном случае вопрос степени риска решается исключительно страховщиком. На практике это нередко приводит к злоупотреблениям со стороны страховщика. Договоры страхования или письменные запросы нередко содержат нечеткие форму...
	Данный пример, как, впрочем, и многие другие, убеждают в необходимости введения на законодательном уровне объективных критериев определения степени риска. Речь идет о нормах, которые содержат перечень стандартных вопросов страхователю в зависимости от...
	Для добровольного страхования характерна проблема оценки страховой стоимости имущества. Так, для страхования имущества и предпринимательского риска действительная (или иначе страховая) стоимость имущества является основополагающим критерием для оценки...
	Можно сделать вывод, что, во-первых, оценка страховой стоимости в добровольном страховании должна быть не правом, а обязанностью страховщика и осуществляться во всех случаях при заключении договора. Во-вторых, при этом должны соблюдаться установленны...
	В обязательном страховании в этом вопросе больше правовой определенности378F  (во многом, безусловно, это связано с особенностями правовой природы обязательного страхования).Так, в отношениях по обязательному страхованию гражданской ответственности пе...
	Нормы императивного характера, которые устанавливают размер страховой суммы, имеются и в Федеральном законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте...
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	Наименее затратные для государства способы решения
	Жилищной  проблемы
	Аннотация: автор рассматривает, какими способами можно решить в России проблему нехватки жилых помещений для граждан. Проводится сравнительный анализ наиболее распространенных из этих способов и определяется, какие из них являются более, а какие – мен...
	Ключевые слова: гарантии реализации права на жилище, способы решения жилищной проблемы, жилищно-строительный кооператив.
	В Российской Федерации большой процент населения нуждается в улучшении жилищных условий. По сведениям Общественной Палаты РФ, на сегодня в России в неблагоустроенных квартирах проживает более 40 млн. чел., в аварийном или ветхом жилфонде – 6 млн. чел....
	Таким образом, налицо проблема нехватки благоустроенных жилых помещений для проживания граждан, иными словами, жилищная проблема. Она тесно связана с правом граждан на жилище, в составе которого можно выделить правомочие на приобретение достаточного ж...
	В Советском Союзе право на жилище устанавливалось Конституцией 1977 года (ст. 44). Советское государство брало на себя обязательство обеспечить всех нуждающихся жилыми помещениями за доступную плату независимо от уровня их материальной обеспеченности.
	Конституция РФ 1993 года несколько по-иному понимает право на жилище. Она ориентирована на рыночные принципы построения экономики и на то, что основная масса населения сможет приобретать жилье на рынке недвижимости самостоятельно. Государство оставляе...
	Таким образом, если в советское время отдавалось предпочтение прямым гарантиям реализации права граждан на жилище (т. е. предоставлению жилых помещений за счет государства), то в настоящее время преимущество отдается косвенным гарантиям (то есть созда...
	И если прямые гарантии реализации права граждан на жилище предполагают крупные затраты со стороны государства, то косвенные гарантии таких затрат требуют значительно меньше.
	Можно выделить следующие основания приобретения прав на жилые помещения, которые являются способами решения жилищной проблемы:
	1) заключение договора социального найма жилого помещения;
	2) заключение договора найма специализированного жилого помещения;
	3) заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
	4) заключение договора коммерческого найма жилого помещения;
	5) заключение договора поднайма жилого помещения;
	6) заключение договора безвозмездного пользования жилым помещением;
	7) покупка жилого помещения;
	8) строительство жилого помещения;
	9) наследование жилого помещения;
	10) получение жилого помещения в дар;
	11) получение жилого помещения на основании договора ренты или пожизненного содержания с иждивением;
	12) вступление в жилищный, жилищно-строительный или жилищно-накопительный кооператив;
	13) заключение договора долевого участия в строительстве;
	14) приобретение или строительство жилья с использованием жилищного сертификата, материнского капитала или безвозмездной субсидии.
	Как видим, большинство данных способов не предполагают затрат со стороны государства.
	Величина государственных затрат в случаях, связанных с передачей гражданам права пользования жилым помещением, зависит прежде всего от того, в каком жилищном фонде находятся соответствующие помещения.
	Жилые помещения, передаваемые гражданам по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения, относятся только к государственному или муниципальному жилищным фондам.Таким образом, финансовая нагрузка по данным видам договоров ло...
	Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается по поводу жилого помещения, расположенного в наемном доме. Наемный дом может относиться как к государственному или муниципальному, так и к частному жилищным фондам (с...
	Таким образом, нагрузка в связи с обеспечением граждан жилыми помещениями по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования ляжет не только на государственный или муниципальный, но и на частный жилищные фонды.
	Предоставление жилых помещений по договору безвозмездного пользования жилым помещением возможно как из государственного или муниципального, так и из частного жилищных фондов.
	Однако на практике чаще встречаются случаи заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением из частного жилищного фонда, чем из государственного или муниципального фондов.
	Немаловажный показатель для определения величины затрат государства на способы решения жилищной проблемы – это размер платы за жилое помещение, взимаемой с граждан.
	Государство по договору социального и специализированного найма получает чисто символическую наёмную плату, не покрывающую затраты на строительство жилья для граждан.
	Размер платы за жилое помещение, предоставляемое по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, напротив, призван окупить в долгосрочной перспективе затраты на строительство жилого помещения.
	По договору безвозмездного пользования жилого помещения плата за наем вообще не взимается, оплачиваются только коммунальные услуги и услуги, связанные с эксплуатацией жилого помещения.
	Таким образом, наиболее затратными для государства способами решения жилищной проблемы является предоставление жилого помещения по договорам социального и специализированного наймов. Предоставление жилого помещения по договору безвозмездного пользован...
	Но тем не менее все 5 из перечисленных способов решения жилищной проблемы предполагают достаточно существенные затраты со стороны государства. На эту цель из бюджета России уходят немалые средства. А социального жилья всё равно не хватает, люди годами...
	Между тем рыночная модель экономики направлена на укрепление косвенных гарантий реализации права граждан на жилище, имеющих целью  приобретение права на жилые помещения не за счёт государства. Это относится к следующим способам приобретения права на ж...
	1) заключение договора коммерческого найма жилого помещения;
	2) заключение договора поднайма жилого помещения;
	3) покупка жилого помещения;
	4) наследование жилого помещения;
	5) получение жилого помещения в дар;
	6) строительство жилого помещения;
	7) получение жилого помещения на основании договора ренты или пожизненного содержания с иждивением;
	8) вступление в жилищный, жилищно-строительный или жилищно-накопительный кооператив;
	9) заключение договора долевого участия в строительстве.
	При коммерческом найме жилого помещения наймодателем чаще всего выступают частные лица, но не исключена и сдача в коммерческий наём помещений из государственного и муниципального жилищных фондов. Поскольку коммерческий наём жилья оплачивается по рыноч...
	Заключение договора поднайма возможно с согласия наймодателя и членов семьи нанимателя как при социальном, так и при коммерческом найме. Такой договор может заключаться, когда наниматель временно не использует определенную часть или жилое помещение в ...
	Покупка жилого помещения тоже не всем гражданам по карману. Многим приходится прибегать к ипотеке для приобретения жилья. Но ипотека в последнее время дорожает из-за нестабильности курса рубля. Поэтому государство принимает меры для сохранения доступн...
	Кроме того, ст. 220 НК РФ (ч. II) предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или до...
	Таким образом, оказываются меры экономической поддержки гражданам, приобретающим жилые помещения. А затем государство начнёт получать доход с такого жилья, постепенно увеличивая размер налога на имущество физических лиц.
	Создаёт государство благоприятные условия и для приобретения жилых помещений в порядке наследования и дарения. Так, в соответствии со ст. 217 НК РФ освобождаются от НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке на...
	Осуществляется государственная поддержка и некоторых категорий жилищно-строительных кооперативов.Этой цели служит Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»»....
	Пока что в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г.№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" создано только не более 250 ЖСК, которым оказывается государственная поддержка. Это для такой огромной страны, как Россия – капля ...
	Между тем для остальных ЖСК установлены жёсткие ограничения. Их регламентировал закон от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ. Так, установлено ограничение по объему строительства. По общему правилу ЖСК больше не разрешат строить одновременно более одного многокв...
	Правда, данныйзапрет не распространяется на кооперативы, созданные для обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ, о котором говорилось выше.
	Всем остальным ЖСК, созданным до 25 июля 2015 года (даты вступления закона № 236-ФЗ в силу), дан один год с указанной даты на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.
	Если же кооператив создан раньше 25 июля 2015 года и уже строит одновременно несколько домов выше трех этажей, тотакие кооперативы, если у них по истечении года останутся недостроенные дома, до получения разрешения на ввод в эксплуатацию будут не впра...
	Представляется, что необходимо принять единый закон о жилищных и жилищно-строительных кооперативах, предусматривающий широкую государственную поддержку такого рода кооперативов и отменяющий ограничения, введённые законом № 236-ФЗ. И ещё было бы неплох...
	Сейчас есть возможность объединения жилищных кооперативов только в ассоциации и союзы. Так, успешно функционирует с 2008 года Ассоциация товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Это независимая некоммерческая организация вс...
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