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Аборты являются довольно спорным моментом в современной жизни обще-

ства, поскольку во многих странах данная процедура до сих пор запрещена. На-

пример, в нескольких штатах США, Кентукки, Андорре и других. Безусловно,

проблема абортов, на наш взгляд, влияет на демографическую составляющую в

стране, но в таком вопросе должны преобладать не экономические и политиче-

ские составляющие, а прежде всего обоюдное согласие партнеров на то, чтобы

иметь ребенка. С возникновением христианства, аборт стал восприниматься как

убийство, но опровергая такое предположение следует отметить, что эмбрион на

первых стадиях беременности является неразумным бесполым существом, ко-

торый не осознает и не чувствует физической боли. Так, в 2010 году рабочая

группа Королевской коллегии акушеров и гинекологов провела исследователь-

скую работу касательно вопроса о физической боли эмбриона. В своей работе

эксперты учитывали фактические научные данные, накопленные с 1997 года.

Они выявили и сформулировали теорию о том, что эмбрион и плод по опреде-

лению не способны испытывать боль до 24-й недели беременности. Восприятие

боли — сложный процесс, для которого недостаточно зачатков нервной системы,

возникающих на 14-й неделе. Ощущения от вредных стимулов в боль превраща-

ет кора головного мозга, которой ни эмбрион, ни плод не обладают. Хотя плод

может демонстрировать физиологическую реакцию на вредные стимулы, это не

значит, что он страдает [2].

Рассмотрим, как в былые времена, запрещали аборты и на чем были основа-

ны такие запреты. Во Франции после Французской революции была возвраще-

на смертная казнь согласно Кодексу Наполеона. Во второй половине 19 века в

2
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США Американская медицинская ассоциация доказывала, что эмбрион следует

считать живым с момента зачатия, а, следовательно, аборт - убийством. К 1880

году аборты были запрещены. В России в 1649 году за аборт была введена да-

же смертная казнь. Такая тенденция запрета абортов обосновывается либо на

религиозных взглядах, либо о том, что это убийство.

В настоящее время аборты запрещены в нескольких штатах США, таких как

Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома и Южная Дакота. Однако, во всех

перечисленных штатах, кроме Оклахомы, действует консервативное законода-

тельство, запрещающее аборты, даже если беременность наступила в случае

инцеста или изнасилования.

Также в Андорре запрещены аборты за исключением тех случаев, которые

направлены на спасение жизни матери, а иначе такая процедура с доброволь-

ным выполнением или привлечением другого лица наказывается лишением сво-

боды на срок до двух с половиной лет. Мальта, Никарагуа, Чили, Филиппины

и Ватикан - государства, где полностью запрещены аборты и данный запрет

обосновывается тем, что эмбрион с момента зачатия имеет право на жизнь и не

может быть его лишен.

Следует обратить внимание на то, что в Техасе существует закон по которому

запрещается прерывание беременности, кроме случаев когда зачатие произошло

во время изнасилования и инцеста. В одном деле такой случай как изнасило-

вание послужило несработавшим фиктивным основанием для прерывания бе-

ременности. Дело вошло в историю под названием Роу против Уэйда и стало

политически значимым для принятия решений относительно законности абор-

3
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тов.

Разбирательство под таким наименованием вошло из-за имен, фигурирую-

щих в нем. В сентябре 1969 года, работая вдали от дома, Норма Маккорви

обнаружила, что беременна. По возвращении в Даллас она по совету друзей

заявила об изнасиловании, так как законы штата Техас позволяли прерывать

беременность только в случае изнасилования и инцеста. Ей не удалось доказать

факт изнасилования. После провала первого плана Норма запланировала кри-

минальный аборт, но и на этот раз ничего не вышло — специалиста, к которому

она собиралась обратиться, арестовала полиция. В то время адвокаты Линда

Коффи и Сара Веддингтон как раз искали истца, от имени которого можно

было бы подать иск против штата Техас.

В 1970 году Линда Коффи и Сара Веддингтон подали иск в Окружной фе-

деральный суд штата Техас. В иске фигурировал псевдоним — Джейн Роу. От-

ветчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд [3].

Таким образом, данный прецедент послужил историческим решением для

Верховного Суда США, в котором суд постановил, что женщина имеет пра-

во прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не

станет жизнеспособным [3].

Однако, вышеуказанное постановление суда было отменено в июне 2022 года,

где Верховный Суд США постановил, что каждый штат вправе регулировать

эту сферу самостоятельно в силу того, что Конституция США не предусматри-

вает права на аборт.

Так, Техас стал первым штатом, запретившим искусственное прерывание бе-
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ременности, приняв 1 сентября 2021 года «Закон о сердцебиении». Суть, всту-

пившего в силу закона заключается в том, что как только у плода начинает

прослушиваться сердцебиение (примерно на шестой неделе) запрещается при-

бегать к процедуре аборта [5].

В Южной Дакоте аборты также считаются незаконными и признаются уголовно-

наказуемыми деяниями. Сроки, на которых можно прервать беременность не

указываются, но говорится о том, что эмбрион может испытывать физическую

боль, что фактически подразумевает уже наличие каких-либо гражданских прав,

однако не упоминается о неспособности разумно мыслить. Тем не менее, журнал

Американской медицинской ассоциации пришел к выводу, что болевые ощуще-

ния у плода развиваются только между 23 и 30 неделями [6].

Перу, страна в которой с 1924 года аборты являются незаконными, но за ис-

ключением случаев угрозы жизни или здоровью женщины. Казалось бы, пре-

рывание беременности в случаях угрозы жизни или здоровью гуманный способ

и даже законный, однако обратившись к Конвенции о ликвидации всех форм

дискриминации в отношении женщин, прилагается мнение от Центра по репро-

дуктивным правам и Центром по поощрению и защите сексуальных и репродук-

тивных прав. В данном приложении говорится о девушке, которая неоднократно

подвергалась сексуальному насилию, вследствие чего забеременела и соверши-

ла самоубийство, выбросившись в окно. Девушка повредила позвоночник и ей

требовалась серьезная операция, а также выявлено тревожно-депрессивное рас-

стройство. Назначение медикаментозных средств, а также подготовка к опера-

ции требовала незамедлительных действий, однако ей это было противопока-

5

Электронный научно-правовой журнал "Математика свободы"

14



зано из-за беременности. Поскольку ей угрожала опасность остаться парали-

зованным нетрудоспособным инвалидом было принято решение прервать бере-

менность. Так как в данной стране запрещены аборты, но разрешены в случаях

угрозы жизни и здоровью женщины, поэтому был предпринят столь серьезный

шаг, но в прерывании беременности ей было не отказано, потому что у девушки

случился выкидыш. Однако было учтено, что на момент вынесения решения по

такому заявлению девушка была бы на 28 неделе беременности, что запрещает

прерывать беременность.

Данная ситуация демонстрирует лишь то, что нельзя урегулировать все ситу-

ации, происходящие в жизни, однако избежать минимального нанесения вреда

во благо спасения - можно.

Таким образом, рассматривая две точки зрения с юридической и религиозной

стороны, отметим, что поскольку Российская Федерация — это светское госу-

дарство, а значит мнение церкви не может играть основополагающую роль в

таком важном вопросе, касающегося выбора женщины в распоряжении ее соб-

ственным телом. С юридической точки зрения трудно судить о начале жизни

эмбриона поскольку законодательное закрепление тесно связано с медициной,

и данная отрасль устанавливает само явление рождения, но жизнь зародыша

начинается с того момента как он сформируется и сможет существовать неза-

висимо от жизнеобеспечения матери.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что вопрос о запрете абортов, кото-

рый также поднимается с недавнего времени и в России не должен применяться

на практике и тем более закрепляться на законодательном уровне. Начнём с
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того, что беременность может быть нежелательной, зачатой в форме инцеста

или изнасилования. Чаще всего с нежелательной беременностью сталкивают-

ся несовершеннолетние девочки, которые не осведомлены в области полового

воспитания и исходя из этого наиболее разумным будет введение в вопросах

разъяснения здравоохранения и такого вопроса как половое воспитание. Как и

у любой проблемы всегда имеется так называемый “корень”, в вопросах полово-

го воспитания является нестандартизация таких моментов, поскольку об этом

не говорили нашим родителям и поэтому это является чем-то постыдным. За-

чатие ребенка в форме инцеста или изнасилования прежде всего наносит удар

по эмоциональной составляющей девушки, что чревато столь негативными по-

следствиями как психические расстройства и в таких случаях требуется психо-

логическая помощь, а не давление со стороны в рождении нежеланного ребенка.

Опровергая аргументы религиозной стороны “против” хотелось бы подчерк-

нуть, что нет правильного и неправильного. В современном мире ничего не

стоит на месте и постоянно двигается на пути к развитию, а в особенности в со-

здании проектов по усовершенствованию и удовлетворению проектов постоянно

растущих потребностей, однако запрет на аборт не является удовлетворением

потребностей в отношении женской доли населения, а является лишь выгодным

со стороны демографической составляющей страны.

И даже принимаемые законы о запрете абортов не предоставляют выбора

женщинам, как например, это делают законы об эвтаназии. Люди вправе рас-

поряжаться своей жизнью так как они хотят и в том числе своим собственным

телом. Учитывая, что наши ценности, массовое сознание, которое во многом
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опирается на религиозное видение не рассматривает в здравом ключе запрет на

аборты и чаще всего не спрашивает, что хочет сам человек и позволяет зависеть

себе от стереотипного мышления и стереотипов общества в целом.

Однако, мы не призываем прибегать к абортам во всех случаях, прежде всего

стоит обдумать серьезность столь важного и необратимого шага в произошед-

шем периоде жизни, стоит опираться лишь на собственные ощущение и мнение,

поскольку, на наш взгляд, если даже ребенок не выбирает рождаться ему или

нет, то родитель вправе сделать выбор в пользу того, чтобы ребенок был же-

ланным и родился не только в экономически, но и в психологически стабильной

семье.
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Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [18]
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(далее – УПК РФ) не раскрывает понятия «специальные знания». Доктрина

уголовно-процессуального права, рассматривая данный вопрос, не выработала

единого подхода к пониманию данной категории. По этой причине предлагается

первоначально охарактеризовать признаки понятия «специальные знания»:

1. Данное понятие является комплексным, отличающимся неоднородностью

содержания. Законодатель в п. 6 ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001

г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации [20] определил понятие «судебной экспертизы», используя

при этом понятие «специальные знания». Указано, что судебная эксперти-

за является предусмотренным российским законодательством процессуаль-

ным действием, которое включает в себя проведение исследований и дачу

заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в сфе-

ре науки, техники, искусства или ремесла. Тем самым, очерчен комплекс

знаний, включаемых в общее понятие «специальные знания».

2. Исследуемое понятие не имеет четко определенных границ. Рассмотренная

выше норма закона в наиболее общем виде устанавливает сферы специ-

альных знаний. Из этого следует возникновение проблем по отграничению

понятия «специальные знания» от иных смежных понятий. Так, например,

Д.В. Зотовым акцентировалось внимание на разграничении общедоступ-

ных и специальных знаний. Им указывалось на условность данного разгра-

ничения ввиду «высокой динамичности научных знаний» [4, с. 15-16], что

определяет аморфный, «пограничный» характер исследуемого понятия.

Кроме того, учеными обращается внимание на профессиональный характер спе-
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циальных знаний [3, с. 208]. В этой связи А.А. Эйсманом высказано суждение

о том, что специальные знания «не общеизвестны, не общедоступны, не имеют

массового распространения», ими «располагает ограниченный круг специали-

стов» [22, с. 91]. Данное обстоятельство, в том числе может быть обусловлено

необходимостью прохождения специальной подготовки (обучения) для приоб-

ретения соответствующих знаний [3, с. 208; 4, с. 19; 15, с. 7].

Следует обратиться к точкам зрениям некоторых отечественных ученых от-

носительно определения понятия «специальные знания» в сфере процессуаль-

ного права.

В.Д. Зеленский и Г.М. Меретуков полагают, что специальные знания – систе-

ма знаний неправового характера из различных сфер человеческой деятельно-

сти, которые приобретены в процессе высшего профессионального образования

по конкретной специальности, их использование преследует цель по установле-

нию сторонами уголовного процесса и судом обстоятельств, которые подлежат

доказыванию по конкретному делу в предусмотренном уголовно-процессуальным

законодательством порядке [7, с. 343]. М.К. Треушников придерживался мнения

о том, что специальными знаниями являются те, «которые находятся за преде-

лами общеизвестных обобщений, вытекающих из опыта людей» [17, с. 269].

М.М. Хамгоков отмечает, что определению понятия «специальные знания»

присущие следующие признаки: «1. В основе специальных знаний находится

теоретическая составляющая науки, позволяющая познать сущность как явных,

так и скрытых явлений. 2. Формирование специальных знаний происходит в

процессе специальной профессиональной подготовки. 3. Субъект, обладающий
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специальными знаниями, как правило, в состоянии применить их на практи-

ке» [21, с. 343]. Автор указывает на соответствие заявленным признакам дефи-

ниции, предложенной Е.Р. Россинской. Последняя рассматривает специальные

знания в качестве системы теоретических знаний и практических навыков в

сфере науки, техники, искусства или ремесла, которые приобретаются посред-

ством специальной подготовки и профессионального опыта, необходимых для

решения вопросов, возникающих в ходе уголовного, гражданского судопроиз-

водства, производства по делам об административных правонарушениях [15, с.

16].

По нашему мнению, данное Е.Р. Россинской определение понятие «специаль-

ные знания» в наибольшей степени отражает сущность данной правовой катего-

рии, однако оно является обобщенным для всех процессуальных отраслей права,

поэтому требует конкретизации в интересах настоящего исследования.

Специальные знания в уголовном процессе – это комплекс теоретических и

практических знаний и навыков в сфере науки, техники, искусства или ремес-

ла, приобретенных в процессе профессиональной подготовки и практической

профессиональной деятельности, которые необходимы для решения вопросов,

возникающих в ходе досудебного и судебного производства по уголовным де-

лам.

Использование специальных знаний обусловлено необходимостью установле-

ния или переработки информации с учетом профессиональных знаний и навы-

ков, которыми не обладает следователь, но которые необходимы для успешного

проведения расследования по уголовному делу, в частности установления лица,
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причастного к совершению преступления.

Определенные дискуссии вызывает возможность отнесения юридических зна-

ний к числу специальных. Советская криминалистическая литература в полной

мере отрицала такую возможность, относя применение юридических знаний к

исключительной компетенции органов предварительного расследования и суда.

Несмотря на это, современные ученые-процессуалисты полагают необходимым

включать юридические знания в состав специальных. Например, Е.Р. Россин-

ской опубликован научный труд по теме: «Специальные юридические знания

и судебно-нормативные экспертизы». Автором указано следующее: «Впервые

юридические знания были отнесены к специальным при рассмотрении дел в

Конституционном Суде РФ, анализ практики которого показывает, что во мно-

гих случаях в качестве экспертов вызываются высококвалифицированные юри-

сты, и на их разрешение ставятся вопросы, касающиеся трактовки и использо-

вания отдельных норм материального и процессуального права» [14, с. 235].

Использование специальных знаний в рамках различных видов судопроиз-

водства регламентируется в ряде нормативно-правовых актов. Применитель-

но к сфере уголовного судопроизводства в таком качестве рассматриваются:

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об эксперт-

ной деятельности); УПК РФ. Кроме того, важное значение имеют правовые

позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженные в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №

28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [10].
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Закон об экспертной деятельности в ст. 2 определяет задачу государственной

судебно-экспертной деятельности, состоящую в оказании содействия судам, су-

дьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям по уста-

новлению обстоятельств, которые подлежат доказыванию по конкретному делу.

В данном нормативно-правовом акте также указаны правовые основы государ-

ственной судебно-экспертной деятельности. К ним законодатель отнес Консти-

туцию Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации [2] (далее – ГПК РФ), Кодекс административного судопроизводства

Российской Федерации [5], Арбитражный процессуальный кодекс Российской

Федерации [1], УПК РФ, Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях [6], Таможенный кодекс Российской Федерации [16], Налого-

вый кодекс Российской Федерации [8; 9].

Вместе с тем, упоминаются: законодательство в сфере охраны здоровья (в

частности, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» [19]); иные федеральные зако-

ны; нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации; нормативно-

правовые акты Правительства Российской Федерации (например, Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 3214-р «О Пе-

речне видов судебных экспертиз, проводимых исключительного государствен-

ными судебно-экспертными организациями» [13]); нормативно-правовые акты

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие организацию и

(или) производство экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Рос-

сийской Федерации; нормативно-правовые акты федерального государственного
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органа, который осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизвод-

ства (например, Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации

от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспер-

тиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел

Российской Федерации» [11], Приказ Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2011 г. № 277 «Об организации производства

судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной служ-

бы безопасности» [12]).

Анализ ст. 13 Закона об экспертной деятельности позволяет охарактеризо-

вать круг профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых

к эксперту как лицу, обладающему специальными знаниями: наличие высшего

образование и дополнительного профессионального образования по конкретной

экспертной специальности, в особых случаях – среднего профессионального об-

разования в сфере судебной экспертизы. Вместе с тем, «Определение уровня

квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного производ-

ства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными ко-

миссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответ-

ствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень

квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каж-

дые пять лет».

Глава II рассматриваемого Закона раскрывает круг обязанностей и прав ру-

ководителя и эксперта государственного судебно-экспертного учреждения (ст. 14-

17), в главе III определяется порядок производства судебной экспертизы, в гла-
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вах IV – особенности производства судебной экспертизы в отношении живых

лиц.

Действующий УПК РФ, в свою очередь, также содержит ряд норм, уста-

навливающих основы использования специальных знаний в уголовном судопро-

изводстве. Во-первых, уголовно-процессуальный закон содержит определения

понятий «эксперт» (ст. 57) и «специалист» (ст. 58). Так, эксперт – это «лицо,

обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном

настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключе-

ния», специалист – это «лицо, обладающее специальными знаниями, привлека-

емое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоя-

щим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предме-

тов и документов, применении технических средств в исследовании материалов

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения

сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию».

Таким образом, специальные знания в уголовном процессе являются совокуп-

ностью знаний теоретического и практического характера по вопросам науки,

техники, искусства или ремесла, приобретенных в процессе профессиональной

подготовки и практической профессиональной деятельности, необходимые для

оказания помощи в ходе досудебного и судебного производства по уголовным

делам. Применение специальных знаний в рамках уголовного судопроизводства

имеет обширную нормативно-правовую базу.
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Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), совершение

которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступле-

ния могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному при-

знаку (установление за них уголовного наказания, запрещённость уголовным за-

коном), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для

общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка). Пре-

ступление в самом общем понимании представляет собой форму делинквентного

поведения человека. По словам Н. С. Таганцева «Как показывает само наиме-

нование «преступление» . . . такое деяние должно заключать в себе переход,

преступление за какой-то предел, отклонение или разрушение чего-либо»

Стоит отметить, что психологические и социальные факторы могут играть

ключевую роль в формировании личности преступника.

Психологические особенности личности преступника являются объектом изу-

чения ученых и практиков в сфере правоохранительной деятельности. Преступ-

ники имеют различные мотивы, но в целом, их поведение определяется комплек-

сом факторов - социальных, психологических и биологических.

Преступники, как правило, обладают низким уровнем эмпатии, часто неспо-

собны понимать чувства других людей и испытывать сочувствие. Они также

могут проявлять признаки агрессии, иметь склонность к насилию и жестоко-

сти.

Кроме того, преступники могут быть склонны к повторным преступлениям.

Это связано с их способностью рационализировать свое поведение и отрицать
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свою ответственность за совершенные действия.

Однако, не все преступники являются одинаковыми. Некоторые из них могут

иметь высокий интеллект или таланты в определенных областях, которые могут

быть использованы для нарушения закона. Также среди преступников можно

выделить тех, кто совершает преступления под воздействием психических рас-

стройств или зависимостей.

1. Значение изучения психологических особенностей личности

преступника.

В основу построения психологического портрета преступника положены част-

ные психологические принципы анализа происшествия:

- Элементы криминалистической характеристики рассматриваются как ре-

зультаты поведения, реализованного лицом в условиях свободного выбора, тер-

минированного системой как осознаваемых, так и неосознаваемых побуждений

и направленного на достижение субъективно желаемой цели.

- Элементы криминалистической характеристики преступления рассматри-

ваются как единая система, системообразующим принципом которой выступает

личность преступника в ее субъективном отношении к другим элементам со-

ставляющим криминалистическую характеристику [10, 11,12].

Изучение психологических особенностей личности преступника имеет боль-

шое значение для совершенствования судебной практики, превентивных мер и

реабилитации осужденных.

Психологический анализ личности преступника позволяет определить моти-

вы его преступлений, степень его социальной адаптированности, негативные
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черты характера, ментальные расстройства, такие как социопатия, обсессивно-

компульсивное расстройство, и девиантное поведение. На основе этих данных

можно разработать индивидуальный план работы с данным преступником, в

котором учитываются его психологические особенности, что позволит достичь

максимально эффективного результата.

Кроме того, изучение психологических особенностей личности преступника

является важным инструментом для предупреждения преступлений. Знание

факторов, влияющих на совершение преступлений, позволяет разрабатывать

меры по их противодействию и предотвращению.

Также изучение психологических особенностей личности преступника имеет

значение для развития криминалистики и криминальной психологии. Анализ

преступников, их действий и мотивов, позволяет формировать новые методы и

подходы в борьбе с преступностью.

Психологические особенности личности преступника – это одна из ключевых

тем в изучении криминальной психологии. Существует множество теорий, ко-

торые пытаются объяснить, почему люди совершают преступления, и как их

личностные характеристики могут повлиять на этот процесс.

По мнению экспертов, среди главных причин появления преступности можно

выделить следующие психологические факторы:

- Нарушенная социализация, когда личность не получила необходимого вос-

питания и воспитательных стереотипов, что приводит к искажению восприятия

реальности;

- Отклонения в психическом развитии, которые могут проявляться в виде
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недомогания, эгоизма, агрессивности, неуравновешенности и неспособности кон-

тролировать свои эмоции;

- Расстройства личности, которые проявляются в форме садизма, склонности

к насилию и других преступных действий;

- Негативный опыт общения с окружающими, при котором личность испы-

тывает чувство изоляции, одиночества и неполноценности;

- Социальное принуждение, под которым может пониматься воздействие экс-

тремистских организаций, принудительное членство в группах, преступных со-

обществах.

Следует отметить, что не всегда причина преступности лежит в психопатии

или расстройстве личности. Многие преступники действуют на эмоциональном

уровне, запутываясь в неличностных проблемах и страдая нарушениями психо-

логического здоровья. Однако подобные проблемы не оправдывают и не мини-

мизируют их ответственность за совершенные деяния.

Одной из самых распространенных психологических особенностей личности

преступника является склонность к насилию. Такие люди обладают сниженной

реактивностью на внешние стимулы и затрудняются контролировать свои эмо-

ции. В большинстве случаев они не способны иметь стереотипы поведения и

этими личностными признаками могут предрасполагать к преступлению любое

обстоятельство.

Еще одной психологической особенностью личности преступника является

склонность к алкоголю и наркотикам. Часто общение с преступным окружени-

ем дает людям ощущение настоящей власти, которую они не могут получить в
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обществе. Это часто становится причиной развития зависимостей и, как след-

ствие, усугубляет нестабильность психического состояния.

Таким образом, психологические особенности личности преступника включа-

ют множество факторов, наиболее распространенные из которых – это наруше-

ния социализации, отклонения в психическом развитии, расстройства личности,

отклонения в эмоциональной сфере, а также недобросовестность и склонность

к насилию. Однако, хотя такие характеристики могут легко предрасполагать к

преступности, они не должны быть использованы для общей стереотипизации

или дискредитации всех тех, кто имеет аналогичные черты характера.

2. Психологические факторы формирования личности

преступника

Существует множество психологических факторов, которые могут влиять на

формирование личности преступника. Среди них могут быть такие как: низкая

самооценка, недостаточное развитие эмпатии и социальных навыков, неадекват-

ные стратегии решения конфликтов, склонность к агрессии, нарушение мораль-

ных и этических норм, сильная потребность в удовлетворении своих желаний и

потребностей без учета последствий для других людей.

Однако, следует понимать, что каждый случай уникален, и факторы, кото-

рые могут способствовать формированию личности преступника, могут быть

разными в каждом конкретном случае. Например:

- Опыт раннего детства: неблагоприятные условия воспитания, отсутствие

эмоциональной поддержки и любви со стороны родителей, насилие в семье,

материально-бытовые проблемы могут привести к формированию негативных
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психологических установок и нарушений поведения.

- Социальное окружение: контакт с криминальной средой, преступными груп-

пировками и бандами может способствовать формированию преступного миро-

воззрения и поведения.

- Личностные особенности: низкая самооценка, склонность к агрессии, им-

пульсивность, наличие патологических личностных черт и нарушений психиче-

ского развития – все это может повышать риск становления преступника.

- Неудачи и травмы: переживание тяжелых жизненных ситуаций, неудач,

потерь может приводить к развитию психологических проблем и конфликтов,

которые в свою очередь могут привести к преступному поведению.

- Массмедиа и культура: воздействие гламурного образа жизни, пропаганда

насилия, агрессии и безнаказанности преступников в кино, телевидении, музыке

и литературе могут формировать у молодежи негативное отношение к правилам

и законам общества.

Все эти факторы могут влиять на формирование личности преступника, в

том числе и на тех, кто находится в опасной зоне риска. Поэтому важно про-

водить профилактическую работу, направленную на переключение интересов

и увлечений молодежи в культурные, творческие и спортивные сферы, обеспе-

чение социального поддержания и профессиональной ориентации для детей и

подростков.

3. Методы изучения психологической личности преступника

Для изучения и психологической личности преступника были разработаны,
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и по сей день имеют наибольшее распространения, такие методы как:

- Проведение психологических тестов - для оценки интеллектуальных спо-

собностей, характерных черт личности, тенденций к агрессии, эмоциональной

неустойчивости.

- Интервью - для получения информации о биографии, семейной и социаль-

ной среде, мотивации преступления, психологических факторах, поведении и

реакциях в различных ситуациях, связанных с преступлением.

- Анализ социальных медиа - для осмысления поведения преступника, моти-

вациях и временных рамок.

- Наблюдение - для изучения поведения преступника в различных ситуациях

(например, в заключении, во время допроса, во время судебного разбиратель-

ства) и выявления характеристик личности.

- Изучение прошлых рекордов - для определения поведения преступника в

прошлом, методов и средств преступления, а также развития его личности и

изменений в характере.

- Психофизиологические методы - для измерения физиологических реакций

(например, изменение сердечного ритма, дыхания, потоотделения) в ответ на

стимулы или задачи, например, для определения эмоциональной стабильности.

- Психоанализ - для изучения неосознаваемых мотиваций, внутренних стра-

хов, комплексов, фобий и других психических процессов, которые могут повли-

ять на поведение преступника.

Некоторые из этих методов могут комбинироваться, чтобы получить полную

картину психологической личности преступника.
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Вывод

В целом, личность преступника не является связующим понятием и может

быть удобно описано через различные социальные, психологические и эмоци-

ональные факторы. Следовательно, анализ такой личности должен включать

и диагностику, и попытки повлиять на факторы, которые способны вызвать

преступный поступок.

Развитие такой сферы как изучение личности преступника, является необ-

ходимым для дальнейшего развития законодательства, и криминалистической

психологии.

Изучение психологических особенностей личности преступника имеет боль-

шое значение для разработки программ реабилитации и профилактики преступ-

ности. Это также помогает правоохранительным органам эффективнее бороться

с преступностью и защищать общество от преступных действий.
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Эффект свидетеля, также известный как эффект Дженовезе, является пси-

хологическим явлением, которое происходит при свидетельстве в суде или в

иных ситуациях, когда люди становятся свидетелями преступлений или других

происшествий. Этот эффект заключается в том, что, чем больше людей нахо-

дится вокруг происшествия, тем меньше вероятность того, что кто-то из них

вмешается или поможет пострадавшему.

Этот эффект был назван в честь событий, произошедших в Нью-Йорке в

1964 году. Тогда женщина по имени Китти Дженовезе была убита во дворе сво-

его дома, а множество людей, находившихся неподалеку, услышали ее крики

и видели нападение, но никто не предпринял явных попыток помочь девуш-

ке. Этот случай привел к серьезным исследованиям того, почему люди могут

оставаться бездействующими в таких ситуациях.[1]

Сейчас известно, что эффект свидетеля действует не только в случаях кри-

минальных происшествий, но и в более широком контексте. Например, если у

человека случился сердечный приступ или инсульт на улице, то обычно первы-

ми останавливаются прохожие, чтобы помочь. Но если на улице много людей,

то каждый может ждать, что другие остановятся, и никто не сделает ничего.

Психологические исследования показывают, что этот эффект может быть

вызван несколькими факторами. Один из них - это диффузия ответственности.

Когда люди находятся в группе, они чувствуют, что ответственность за действия

лежит не только на них, но и на других. Это может привести к тому, что каждый

из них ожидает, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за помощь
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пострадавшему.

Еще один фактор, который вызывает эффект свидетеля, - это социальная

конформность. Люди часто стремятся соответствовать поведению других лю-

дей в группе, особенно если они не знают, как правильно действовать в данной

ситуации. Если все вокруг смотрят на происходящее бездейственно, то и осталь-

ные начинают думать, что так и нужно поступать.

Также важным фактором является стресс и страх. Когда люди оказываются

в ситуации, которая вызывает у них стресс и страх, они могут перестать дей-

ствовать логично и рационально. Они могут замереть или попытаться скрыться

от опасности, а не предпринимать действия для помощи другим.

В 1968 году социальный психолог Джон Дарлингтон и его коллеги провели

исследование, чтобы выяснить, почему люди не реагировали на нападение на

Кэтрин Дженовезе. В рамках исследования было проведено несколько экспери-

ментов, в которых участники наблюдали, как другой человек явно нуждался в

помощи.

В одном из экспериментов участникам было сказано, что они участвуют в

интервью, но на самом деле они были свидетелями того, как женщина кричит

о помощи за стеной. В зависимости от условий эксперимента, участники мог-

ли быть одни или находиться в группе. Исследователи обнаружили, что когда

участники были одни, они чаще всего реагировали и предпринимали действия

для помощи женщине. Однако, когда участники находились в группе, вероят-

ность того, что они предпримут действия, снижалась.

Другой эксперимент был проведен в том же году психологом Биббом Латане
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и его коллегами [5,6]. Участникам было сказано, что они участвуют в интервью

по телефону, но на самом деле они были свидетелями того, как другой чело-

век кричит о помощи через наушники. В зависимости от условий эксперимента,

участники могли слышать крики только от одного человека или от несколь-

ких. Исследователи обнаружили, что когда участники слышали крики только

от одного человека, они чаще всего реагировали и предпринимали действия для

помощи, в отличие от случаев, когда последние были свидетелями криков от

нескольких людей.

Оба этих эксперимента подтвердили гипотезу, что эффект свидетеля вызы-

вается диффузией ответственности и социальным соответствием. Когда люди

находятся в группе, они чувствуют, что ответственность за действия лежит не

только на них, но и на других. Кроме того, люди часто пытаются соответство-

вать поведению других людей в группе, особенно если они не знают, как дей-

ствовать в данной ситуации.

В октябре 2016 года, PMC (Pubmed Central)[7] опубликовали результаты сво-

их исследований данного феномена. В данном исследовании было изучено 16,2

миллиона событий службы неотложной медицинской помощи, содержащихся в

Национальной информационной системе служб неотложной медицинской помо-

щи. Записи пациентов после вызова экстренной медицинской помощи по теле-

фону 9-1-1 были проанализированы с использованием логистической регрессии,

чтобы определить, какие факторы повлияли на вмешательство свидетелей. За-

висимая переменная модели заключалась в том, вмешался ли посторонний на-

блюдатель или нет.
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Из данного исследования следует, что поставщики скорой помощи регистри-

ровали помощь свидетелей в 11

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с различными ситуациями, которые

требуют нашей помощи. Чтобы предотвратить эффект Дженовезе , необходимо

осознавать, что, когда мы находимся в группе, наша склонность к помощи может

снижаться.

Если мы становимся свидетелями чрезвычайной ситуации и видим, что дру-

гие люди не реагируют, мы должны принять на себя ответственность за дей-

ствия и предпринять необходимые шаги для помощи.

Кроме того, важно обучать людей навыкам эффективной коммуникации и

сотрудничества, чтобы они могли лучше справляться с кризисными ситуациями

в группе. Например, если вы становитесь свидетелем чрезвычайной ситуации,

вы можете обратиться к конкретному человеку, а не к группе людей и попросить

кого-то вызвать скорую помощь или полицию, а другой человек может оказать

первую помощь пострадавшему.

Также важно знать, что, чем больше людей находится в группе, тем меньше

вероятность того, что кто-то из них предпримет действия.

Вывод

Важно понимать, что эффект свидетеля – это не неизбежный феномен, и

люди могут научиться преодолевать его с помощью социальных мероприятий и

личного образа жизни. Только тогда общество станет более эмпатичным, ответ-

ственным и сострадательным.

Чтобы преодолеть эффект свидетеля, необходимо понимать его механизмы
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и знать, как правильно действовать в критических ситуациях. Если вы стали

свидетелем происшествия, то необходимо вызвать помощь и предпринять дей-

ствия для оказания первой помощи, если это возможно. Важно не ждать, что

кто-то другой сделает это за вас.

Также важно обучать людей, как правильно действовать в критических си-

туациях и как преодолеть эффект свидетеля. Это может быть частью обучения

в школах и университетах, а также тренингов для работников службы безопас-

ности и других профессионалов.

Эффект свидетеля является серьезной проблемой, которая может привести к

трагическим последствиям. Но если мы будем знать, как правильно действовать

в критических ситуациях и будем обучать других, то мы сможем преодолеть

этот эффект и сделать наш мир безопаснее для всех.
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Çíà÷åíèå ñåìüè â îáùåñòâå íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü, ïîñêîëüêó îíà âûïîëíÿåò

êàê ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêóþ, òàê è îáðàçîâàòåëüíóþ ôóíêöèè. Èñòîðè÷å-

1

№5 март 2023

Публично-правовые (государственно-правовые) науки

47



ñêè ñåìüÿ ðàññìàòðèâàëàñü êàê îñíîâîïîëàãàþùèé ýëåìåíò, íà êîòîðîì ñòðîÿòñÿ

îáùåñòâåííûå öåííîñòè, íîðìû è êóëüòóðà è êîòîðûé ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â

ïîêîëåíèå. Åãî íåîòúåìëåìàÿ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè èíäèâèäóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ

è âëèÿíèè íà ñîöèàëüíûå ìîäåëè øèðîêî íàáëþäàëàñü è äîêóìåíòèðîâàëàñü.

Òåì íå ìåíåå, ñ áûñòðûì òå÷åíèåì âðåìåíè è ýâîëþöèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ

óñëîâèé ñåìüè ïîäâåðãàþòñÿ áåñïðåöåäåíòíîìó ñòðåññó. Ñëîæíîñòè ñîâðåìåííîé

ýïîõè ïðèâåëè ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ çàäà÷, êîòîðûå äî ñèõ ïîð áûëè íåïðåäâèäåí-

íûìè. Ñåìüè, îñîáåííî ïðîæèâàþùèå â ãîðîäàõ, áîðþòñÿ ñ çûáó÷èìè ïåñêàìè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé. Ýòî âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê âíåøíåå äàâëåíèå,

òàêîå êàê ôèíàíñîâàÿ íåñòàáèëüíîñòü, òàê è âíóòðåííèå ñäâèãè, âêëþ÷àÿ èçìå-

íåíèå ñåìåéíûõ ðîëåé. Ïðèçíàâàÿ íåîöåíèìûé âêëàä ñåìåéíîé ÿ÷åéêè, ãîñóäàð-

ñòâî íåñåò íåÿâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âìåøàòåëüñòâî è óëó÷øåíèå ñèòóàöèè.

Ïðàâèòåëüñòâàì ïîðó÷åíî îáåñïå÷èâàòü áëàãîñîñòîÿíèå ñåìåé ïóòåì ñîäåéñòâèÿ

äîñòîéíîìó óðîâíþ æèçíè. Ýòî ÷àñòî òðåáóåò ïðèíÿòèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-

äåðæêè è çàùèòû, àäàïòèðîâàííûõ ê óíèêàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì ðàçíûõ ñåìåé.

Óãëóáëÿÿñü â ïðàâîâóþ áàçó, òùàòåëüíûé àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî çàêîíîäà-

òåëüñòâà âûÿâëÿåò íåêîòîðûå íàñóùíûå ïðîáëåìû. Â ÷àñòíîñòè, â ñôåðå ñîöè-

àëüíîé çàùèòû, îòíîñÿùåéñÿ ê ñåìüå, ìàòåðèíñòâó, îòöîâñòâó è äåòñòâó, ñóùå-

ñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîáëåì, êîòîðûå ëèáî óæå ïðîÿâëÿþòñÿ, ëèáî íàõîäÿòñÿ â

ñêðûòîì ñîñòîÿíèè, ãîòîâûå âñïëûòü íà ïîâåðõíîñòü. Ýòè ïðîáëåìû íîñÿò íå

ïðîñòî àêàäåìè÷åñêèé õàðàêòåð; îíè èìåþò ðåàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, âëèÿþùèå

íà ïîâñåäíåâíóþ æèçíü áåñ÷èñëåííîãî ìíîæåñòâà ëþäåé.

Ñîâðåìåííûå âûçîâû åùå áîëüøå óñóãóáëÿþò ñèòóàöèþ. Ñîöèîêóëüòóðíûå
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ñäâèãè ïðèâåëè ê òðàíñôîðìàöèè òðàäèöèîííîé ñòðóêòóðû è ðîëåé â ñåìüÿõ.

Ïî ìåðå ðàçìûâàíèÿ ãåíäåðíûõ ðîëåé è èçìåíåíèÿ îáùåñòâåííûõ îæèäàíèé

ìíîãèå ñåìüè îêàçûâàþòñÿ âòÿíóòûìè â áóðíûé âèõðü ïåðåìåí. Òðåâîæíûì

ïîñëåäñòâèåì ýòèõ ñäâèãîâ ÿâëÿåòñÿ íàáëþäàåìûé âñïëåñê íàñèëèÿ â ñåìüå, ÷à-

ñòî ñâÿçàííûé ñ áîðüáîé çà ïåðåñìîòð ðîëåé ìóæ÷èí è æåíùèí. Ýòè ïðîáëåìû

íå òîëüêî óãðîæàþò öåëîñòíîñòè ñåìåéíîé ÿ÷åéêè, íî è ìîãóò ïåðåðàñòè â áî-

ëåå ìàñøòàáíûå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, òàêèå êàê ðîñò óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè è

òðàãè÷åñêàÿ ïîòåðÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷åâèäíûì, ÷òî

ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì íå ìîãóò áûòü èçîëèðîâàííûìè óñèëèÿìè. Îíè òðåáóþò

ñîãëàñîâàííûõ óñèëèé è ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûì àïïàðàòîì è

îáùåñòâîì â öåëîì.

Îäíàêî ïîïûòêàì ðåøèòü ýòè ïðîáëåìû ÷àñòî ìåøàåò ïðèñóùàÿ èì íåýô-

ôåêòèâíîñòü. Âîïèþùàÿ ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â ðåñóðñàõ, âûäåëÿåìûõ ñîöè-

àëüíûì ñëóæáàì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì. Ñî÷åòàíèå íåäîñòàòî÷íûõ ðå-

ñóðñîâ è ïåðñîíàëà, êîòîðûé ìîæåò ëèáî íå îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè,

ëèáî ìîòèâàöèåé, ïðèâîäèò ê îùóòèìîìó ðàçðûâó ìåæäó ïîëèòè÷åñêèìè íàìå-

ðåíèÿìè è ðåàëèçàöèåé íà ìåñòàõ.

Ïðàâîâàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü åùå áîëüøå çàïóòûâàåò ñèòóàöèþ. Äåéñòâóþùèå

ïðàâîâûå íîðìû, êàñàþùèåñÿ çàùèòû ñåìüè, õàðàêòåðèçóþòñÿ ôðàãìåíòàðíî-

ñòüþ, íåïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ è îòñóòñòâèåì ñîãëàñîâàííîñòè. Ýòà ôðàãìåíòà-

öèÿ íîñèò íå òîëüêî òåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð, íî è ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçáðîñå ïðà-

âîâûõ íîðì ïî ìíîæåñòâó çàêîíîäàòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ, òàêèõ êàê êîíñòèòóöè-

îííîå ïðàâî, ñåìåéíîå ïðàâî, òðóäîâîå ïðàâî è ïðàâî ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
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×òîáû îðèåíòèðîâàòüñÿ â ýòîì ñëîæíîì ïðàâîâîì ëàáèðèíòå, íàçðåëà îñòðàÿ

íåîáõîäèìîñòü âî âñåîáúåìëþùåì çàêîíå, ïîñâÿùåííîì ñîöèàëüíîé çàùèòå ñå-

ìüè. Êðîìå òîãî, äâóñìûñëåííîñòü çàêîíîäàòåëüíûõ îïðåäåëåíèé, âêëþ÷àÿ òà-

êèå òåðìèíû, êàê ñåìüÿ, ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ, ñåìüÿ ñ îäíèì ðîäèòåëåì è äðóãèå,

åùå áîëüøå óñóãóáëÿåò ïðîáëåìû.

Íàêîíåö, àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé â ñîâðåìåííîì äèñêóðñå ÿâëÿåòñÿ ïðîáëå-

ìà ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà â ñåìüÿõ. Â òî âðåìÿ êàê ãëîáàëüíîå ïîâåñòâîâàíèå

ñïðàâåäëèâî íàñòàèâàåò íà ðàâíûõ ïðàâàõ è âîçìîæíîñòÿõ äëÿ æåíùèí, òùà-

òåëüíûé àíàëèç âûÿâëÿåò ñêðûòûå ïðåäóáåæäåíèÿ. Îñîáåííî î÷åâèäíà â òàêèõ

þðèñäèêöèÿõ, êàê Ðîññèÿ, åäâà çàìåòíàÿ, íî ñóùåñòâåííàÿ äèñêðèìèíàöèÿ â

îòíîøåíèè ìóæ÷èí, îñîáåííî îòöîâ. Ìàÿòíèê ïðàâ, êà÷àþùèéñÿ â íàïðàâëå-

íèè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ æåíùèí, ÷àñòî óïóñêàåò èç âèäó ïðàâà è ïðîáëåìû, ñ

êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ìóæ÷èíû, ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñàìûì íåîáõîäèìîñòü áî-

ëåå ñáàëàíñèðîâàííîãî è öåëîñòíîãî ïîäõîäà ê ãåíäåðíîìó ðàâåíñòâó â ñåìåéíîé

ñôåðå.

Ñëîæíîå ïåðåïëåòåíèå ðîññèéñêîãî ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà áåðåò ñâîå

íà÷àëî âî âñåîáúåìëþùåì ïðèíöèïå ðàâåíñòâà, êàê ïîä÷åðêèâàåòñÿ â ïóíêòå

2 ñòàòüè 31 Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ýòîé êëþ÷åâîé ñòà-

òüå ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ñóïðóãàìè ñîâìåñòíûõ ðåøåíèé

ïî âàæíåéøèì âîïðîñàì, â òîì ÷èñëå êàñàþùèìñÿ ìàòåðèíñòâà, âîñïèòàíèÿ è

äðóãèõ âàæíûõ àñïåêòîâ ñåìåéíîé æèçíè. Öåíòðàëüíàÿ òåìà ñòàòüè òÿãîòååò

ê óñòàíîâëåíèþ ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ïðàâàìè îáîèõ ñóïðóãîâ, ïîä÷åðêèâàÿ ñóòü

ñóïðóæåñêîãî ðàâåíñòâà. Îäíàêî ñîïîñòàâëåíèå ýòîãî ïðèíöèïà ñ äðóãèìè çà-
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êîíîäàòåëüíûìè àêòàìè âûÿâëÿåò âîïèþùèå ðàñõîæäåíèÿ. Ñóùåñòâóåò öåëûé

ðÿä ñòàòåé, êîòîðûå, íåïðåäíàìåðåííî èëè ÿâíî, íå ñîãëàñóþòñÿ ñ ýòèì ïðèíöè-

ïîì, òåì ñàìûì ñîçäàâàÿ ïî÷âó äëÿ ïîòåíöèàëüíîé äèñêðèìèíàöèè, â ïåðâóþ

î÷åðåäü â îòíîøåíèè ìóæ÷èí.

Ýòà äèñêðèìèíàöèÿ ÷àñòî ïðîÿâëÿåòñÿ íà ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè. Íàïðè-

ìåð, ñòàòüÿ 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¾Îá îñíîâàõ îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí¿

íàäåëÿåò æåíùèí îäíîñòîðîííèì ïðàâîì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ìà-

òåðèíñòâà è èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè. Ýòà ñòàòüÿ ïîä÷åðêèâàåò

ÿâíûé äèñáàëàíñ, þðèäè÷åñêè ëèøàÿ ìóæåé âîçìîæíîñòè îêàçûâàòü êàêîå-ëèáî

âëèÿíèå íà ïðèíÿòèå âàæíîãî ðåøåíèÿ î ïðåðûâàíèè áåðåìåííîñòè, äàæå åñëè

áèîëîãè÷åñêè ðåáåíîê ïðèíàäëåæèò èì.

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, ãåíäåðíûå ïðåäóáåæäåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ åùå áîëåå çà-

ìåòíûìè ïðè ðàñòîðæåíèè áðàêà. Â òî âðåìÿ êàê ñòàòüÿ 16 Ñåìåéíîãî êîäåêñà

ðàçúÿñíÿåò îñíîâàíèÿ, ïî êîòîðûì áðàê ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò, â ñòàòüå 17

ñîäåðæàòñÿ çàïðåòû. Çàêîí çàïðåùàåò ìóæó èíèöèèðîâàòü ðàñòîðæåíèå áðàêà

áåç ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñâîåé áåðåìåííîé æåíû, è ýòî îãðàíè÷åíèå äåéñòâóåò

â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ðîäîâ. Èíòåðåñíî, ÷òî ýòî îãðàíè÷åíèå äåéñòâóåò äàæå â

òîì ñëó÷àå, åñëè ðåáåíîê áèîëîãè÷åñêè íå ñâÿçàí ñ ìóæåì èëè åñëè ïàðà æèëà

ðàçäåëüíî.

Êðîìå òîãî, ïîñëåäñòâèÿ ðàñòîðæåíèÿ áðàêà èçëîæåíû â ñòàòüå 30, â êî-

òîðîé ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ áðàêà íåäåéñòâèòåëüíûì. Ïðà-

âîâîå ðàçãðàíè÷åíèå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïðèçíàíèå áðàêà íåäåéñòâèòåëüíûì íå

óùåìëÿåò ïðàâ äåòåé, çà÷àòûõ èëè ðîæäåííûõ â ðàìêàõ ñâÿòîñòè ýòîãî áðàêà,
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èëè äàæå òåõ, êòî ïîÿâëÿåòñÿ íà ñâåò â òå÷åíèå 300 äíåé ïîñëå ïðèçíàíèÿ áðàêà

íåäåéñòâèòåëüíûì. Õîòÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñïðàâåäëè-

âûì, áîëåå ãëóáîêîå èññëåäîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî äàæå åñëè ðåáåíîê áèîëîãè-

÷åñêè íå ñâÿçàí ñ ìóæåì, îí âñå ðàâíî íåñåò áðåìÿ âûïëàòû àëèìåíòîâ ïîñëå

ðàçâîäà.

Íèòè äèñêðèìèíàöèè òàêæå ïåðåïëåòàþòñÿ ñ ïîëîæåíèÿìè è ëüãîòàìè, ïðåäî-

ñòàâëÿåìûìè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Ãîñóäàðñòâåííûå âûïëàòû, â ïðîñòîðå÷èè

èçâåñòíûå êàê ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäíàçíà-

÷åíû äëÿ ìàòåðè è ðåáåíêà. Ýòî ëüãîòíîå ðàñïðåäåëåíèå ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå

î÷åâèäíûì ïðè àíàëèçå ïóíêòà 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà � 7, â êîòîðîì ïîäðîáíî

îïèñûâàþòñÿ îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà ýòîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ôîíä òùà-

òåëüíî ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì òàêèõ àñïåêòîâ, êàê óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-

âèé, ñîäåéñòâèå îáðàçîâàíèþ äåòåé è îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé èíòåãðàöèè äåòåé

ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íàêîïëåííûå ñðåäñòâà

ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà óâåëè÷åíèå áóäóùèõ ïåíñèîííûõ âûïëàò ìàòåðè,

ÿâíî èñêëþ÷àÿ îòöà èç ýòîãî ôèíàíñîâîãî óâåëè÷åíèÿ. Óïðàâëåíèå ýòèìè ñðåä-

ñòâàìè è èõ äèñêðåöèîííûå ïîëíîìî÷èÿ â îñíîâíîì âîçëàãàþòñÿ íà æåíùèíó,

õîòÿ è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ åå ñóïðóãîì.

Íàêîíåö, æåñòêèå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóæ÷èíîé æåëàííîãî ìàòåðèíñêî-

ãî êàïèòàëà åùå áîëüøå ïîä÷åðêèâàþò óêîðåíèâøååñÿ ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî.

Ìóæ÷èíû èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ýòèõ ñðåäñòâ òîëüêî ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ

îáñòîÿòåëüñòâàõ, òàêèõ êàê ïðèñêîðáíàÿ êîí÷èíà ìàòåðè èëè åñëè îíà ïî çàêî-

íó ëèøåíà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Åùå îäèí ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå
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ïîñîáèÿ âîçíèêàåò, åñëè ìàòåðè áûëî ïðåäúÿâëåíî çàêîííîå îáâèíåíèå â ñî-

âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ðåáåíêà. Òàêèå îãðàíè÷åííûå óñëîâèÿ äîñòóïà

ìóæ÷èí ê ëüãîòàì, êîòîðûå áîëåå äîñòóïíû æåíùèíàì, ïîäíèìàþò íàñóùíûå

âîïðîñû î ïðèíöèïå ðàâåíñòâà, çàêðåïëåííîì â ðîññèéñêîì ñåìåéíîì çàêîíîäà-

òåëüñòâå.

Â ìîçàèêå ñåìåéíûõ ñïîðîâ ðàçäåë èìóùåñòâà ïðè ðàçâîäå îñòàåòñÿ ñïîðíîé

îáëàñòüþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34 Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè ïðåäóñìîòðåíî ðàâíîå ðàñïðåäåëåíèå âñåãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî

ñîâìåñòíî â ïåðèîä ñóïðóæåñêîãî ñîþçà. Õîòÿ íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî êàæåò-

ñÿ íåâîçìóòèìûì, äüÿâîë, êàê ãîâîðèòñÿ, êðîåòñÿ â äåòàëÿõ. Â ýòî ðàçäåëåíèå

íåðàçðûâíî âïëåòåíî âêëþ÷åíèå äåíåæíûõ ïëàòåæåé. Îäíàêî ñóùåñòâóåò èñ-

êëþ÷åíèå, åñëè òàêèå ïëàòåæè èìåþò êîíêðåòíîå íàçíà÷åíèå èëè öåëü.

Óãëóáëÿÿñü â òîíêîñòè ñåìåéíîãî èìóùåñòâà, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ óíèêàëüíûì

ïîëîæåíèåì ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. ×åòêî îòäåëåííûé îò îáû÷íûõ

àêòèâîâ, ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë çàêðåïëåí â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåí-

íîé öåëåâîé âûïëàòû è, òàêèì îáðàçîì, íå âêëþ÷àåòñÿ â êàòåãîðèþ ñîâìåñòíî

íàæèòîãî èìóùåñòâà. Ïîñëåäñòâèÿ ðàçâîäà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ýòîò êà-

ïèòàë âûðûâàåòñÿ èç òèñêîâ ðàçäåëåíèÿ. Èñêëþ÷åíèå âîçíèêàåò, åñëè êàïèòàë

íàõîäèò ïðèìåíåíèå â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê æèëüå èëè óëó÷øåíèå âûïëàò ïî èïî-

òå÷íûì êðåäèòàì. Çäåñü îáà ðîäèòåëÿ, íàðÿäó ñî ñâîèì ïîòîìñòâîì, ïîëüçóþòñÿ

ðàâíîé äîëåé. Òàêîå òîíêîå îáðàùåíèå ñ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì óêàçûâàåò íà

ïðèñóùóþ ìóæ÷èíàì ïîòåíöèàëüíóþ äèñêðèìèíàöèþ, ñîçäàâàÿ àñèììåòðèþ â

çàêîíîäàòåëüíîì äèñêóðñå, êàñàþùåìñÿ âûïëàòû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.
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Ïî ìåðå òîãî, êàê ¾òêàíü áðàêà¿ ðàñïàäàåòñÿ, ñàìûå òîíêèå íèòè ñâÿçàíû ñ

äåòüìè, ¾âïëåòåííûìè¿ â íåãî. Îáåñïå÷åíèå èõ áëàãîñîñòîÿíèÿ è îïðåäåëåíèå

ìåñòà èõ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé ïðåâðàùàåòñÿ â îäíó èç ñàìûõ ñëîæíûõ çàäà÷

ïðè ðîñïóñêå ïðîôñîþçà. Óìåñòíî ïðèçíàòü, ÷òî áèîëîãè÷åñêîå îòñóòñòâèå â

ïðîöåññå äåòîðîæäåíèÿ íå óìåíüøàåò ãëóáîêîãî âëå÷åíèÿ, êîòîðîå íåêîòîðûå

ìóæ÷èíû ïèòàþò ê ñâîåìó ïîòîìñòâó. Èõ îöåíêà âðåìåíè è âçàèìîäåéñòâèÿ

îñòàåòñÿ íåèçìåííîé, ÷òî ðåçêî êîíòðàñòèðóåò ñî ñòåðåîòèïíûìè îòöîâñêèìè

ðîëÿìè.

Ïðè áîëåå ãëóáîêîì ðàññìîòðåíèè ñëîæíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ëèøåíèåì ñâî-

áîäû, ïóíêò 3 ñòàòüè 65 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì. Â

ñòàòüå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïðîæèâàíèå ðåáåíêà ïîñëå ðàçäåëüíîãî ïðîæèâàíèÿ

çàâèñèò îò ñèìáèîçà ðîäèòåëüñêîãî ñîãëàñèÿ è ðåøåíèÿ ñóäà, ïðè ýòîì íàè-

ëó÷øèå èíòåðåñû ðåáåíêà èìåþò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå. Ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ

ðåøåíèÿ ñóäîì � ýòî ñâÿçü ìíîæåñòâà ïåðåìåííûõ, îõâàòûâàþùàÿ ýìîöèîíàëü-

íûå óçû, ñâÿçûâàþùèå ðåáåíêà ñ êàæäûì èç ðîäèòåëåé, ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå

êàæäîãî èç ðîäèòåëåé è õàðàêòåð èõ óñëîâèé æèçíè. Îäíàêî âûÿâëÿåòñÿ îáåñêó-

ðàæèâàþùàÿ êàðòèíà, ïðè êîòîðîé ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî, ïðåâûøàþùåå

90

Òåì íå ìåíåå, ñôåðà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ðàñïðå-

äåëåíèåì îïåêè. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 66 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ïîäðîáíî èçëàãàþòñÿ

ïðàâà ðîäèòåëÿ, íå ïðîæèâàþùåãî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ýòî ïîëîæåíèå ðàçúÿñ-

íÿåò, ÷òî ðîäèòåëü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí íå ïðîæèâàåò ñîâìåñòíî ñ ðåáåíêîì,

ñîõðàíÿåò çà ñîáîé íåîñïîðèìîå ïðàâî êàê íà îáùåíèå, òàê è íà ó÷àñòèå â âîñ-
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ïèòàíèè ðåáåíêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè ðàìêàìè ðîäèòåëþ, îñóùåñòâëÿþùå-

ìó îïåêó, çàïðåùàåòñÿ ïðåïÿòñòâîâàòü ýòîìó ñâÿùåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ, åñëè

òîëüêî òàêîå äåéñòâèå íå çàùèùàåò ðåáåíêà îò ïîòåíöèàëüíîãî âðåäà. Îäíàêî

ýòîò, êàçàëîñü áû, ÷åòêèé ìàíäàò ñòàíîâèòñÿ òóìàííûì ïðè åãî ïðàêòè÷åñêîì

ïðèìåíåíèè. Ìíîãèå îòöû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè âîîðóæåíû ýòèì ïîëîæåíè-

åì, îêàçûâàþòñÿ âòÿíóòûìè â ïó÷èíó ïðîáëåì, âîçãëàâëÿåìûõ ïðåèìóùåñòâåí-

íî îáñòðóêöèîíèñòñêèìè ìàòåðÿìè.

Â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ýòèõ ñâÿùåííûõ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ âñïëû-

âàåò ïðèñêîðáíîå íàáëþäåíèå. Îòöû, íàäåëåííûå çàêîííûì ïðàâîì çàíèìàòüñÿ

ñâîèì ïîòîìñòâîì, ÷àñòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåïðåîäîëèìûìè ïðåïÿòñòâèÿìè. Ýòè

ïðåïÿòñòâèÿ, ÷àùå âñåãî, ïðîèñòåêàþò èç ìàòåðèíñêèõ èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìî-

ãóò ðàñõîäèòüñÿ ñ ñóäåáíûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè. Ñóùåñòâóþùàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòå-

ìà äåìîíñòðèðóåò íåäîñòàòêè â ðåøåíèè ýòèõ îòöîâñêèõ ïðîáëåì, ÷òî äåëàåò

ìíîãèõ îòöîâ íåäååñïîñîáíûìè â èõ óñèëèÿõ ïî óêðåïëåíèþ ñâîåãî íåîòúåìëå-

ìîãî ïðàâà íà îáùåíèå ñî ñâîèìè äåòüìè.

Ýòè îïàñåíèÿ óñóãóáëÿþòñÿ áîëåå ãëóáîêîé ñèñòåìíîé àíîìàëèåé. Íûíåøíèå

èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèé, çàêðåïëåííûõ â Ñåìåéíîì êîäåêñå, ïðîòèâîðå÷àò îñíî-

âîïîëàãàþùèì ïðèíöèïàì ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà - ïðèíöèïó, êîòîðûé íàõîäèò

îòðàæåíèå â Êîíñòèòóöèè. Ýòî íåñîîòâåòñòâèå ïîáóæäàåò ê áîëåå ãëóáîêîìó

ñàìîàíàëèçó ãàðìîíèçàöèè ñåìåéíîãî ïðàâà ñ êîíñòèòóöèîííûìè ïðåäïèñàíè-

ÿìè, ñòðåìëåíèþ ê áîëåå ñáàëàíñèðîâàííîìó ïðàâîâîìó ëàíäøàôòó, êîòîðûé

äåéñòâèòåëüíî ïîääåðæèâàåò ñâÿòîñòü ðàâåíñòâà.

Ìíîãîãðàííûé õàðàêòåð çàùèòû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà
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òåñíî ïåðåïëåòåí ñ òðóäîâûìè ïðàâàìè è äðóãèìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè

íîðìàìè. Ýòà èíòåãðàöèÿ è åå ïîñëåäóþùèå ïîñëåäñòâèÿ òðåáóþò âñåñòîðîííåãî

èçó÷åíèÿ.

Ïðåæäå âñåãî, ñôåðà òðóäîâûõ ïðàâ ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà çàùèòó ñåìüè,

ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà âîçíèêàåò â ñâÿçè ñ ìèíè-

ìàëüíûì âîçðàñòîì ïðèåìà íà ðàáîòó íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ýòà îçàáî÷åííîñòü

íàõîäèò îòðàæåíèå â ìåæäóíàðîäíûõ êîíâåíöèÿõ, òàêèõ êàê Êîíâåíöèÿ ÌÎÒ

� 138, ñòàòüÿ 8 êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò èñêëþ÷åíèÿ, äîïóñêàþùèå ó÷àñòèå

äåòåé â õóäîæåñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Îäíàêî ýòè èñêëþ÷åíèÿ ñîïðîâîæäà-

þòñÿ îãîâîðêîé î òîì, ÷òî òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ðàçðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

îðãàíîâ. Òàêèå ðàçðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íå ïðîñòî ôîðìàëüíîñòüþ, à èìåþò ðå-

øàþùåå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è óñëîâèé

äëÿ äåòåé. Îäíàêî ýòîò ìåõàíèçì çàùèòû èìååò íåêîòîðûå íåÿñíîñòè, åñëè ðàñ-

ñìàòðèâàòü åãî â ñî÷åòàíèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Íàïðèìåð, ñòà-

òüÿ 63 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàñàþùàÿñÿ òðóäîóñòðîéñòâà

íåñîâåðøåííîëåòíèõ â òâîð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, äåìîíñòðèðóåò ÿâíîå íåñîîò-

âåòñòâèå ïîëîæåíèÿì Êîíâåíöèè ÌÎÒ � 138.

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, âçàèìîñâÿçü ìåæäó çàùèòîé ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îò-

öîâñòâà è äåòñòâà è òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìîæíî íàáëþäàòü â ñóäåáíûõ

ðåøåíèÿõ. Â çíàìåíàòåëüíîì ðåøåíèè Êîíñòèòóöèîííûé ñóä Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè óñòàíîâèë íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ÷àñòüþ 4 ñò. 261 Òðóäîâîãî êîäåêñà

è Êîíñòèòóöèåé. Ýòî ðàñõîæäåíèå ñâÿçàíî ñ ïðèñóùåé îòöàì äèñêðèìèíàöèåé,

âîñïèòûâàþùåé äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò â îòñóòñòâèå ìàòåðè. Ïðèçíàâàÿ
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ýòî íåðàâåíñòâî, â Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëè âíåñåíû ïîñëå-

äóþùèå ïîïðàâêè, íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå ýòîãî ïðîáåëà.

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè òàêæå ñòàë-

êèâàåòñÿ ñ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè, êàñàþùèìèñÿ çàùèòû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà,

îòöîâñòâà è äåòñòâà. Ñóùåñòâóþùèå ôèíàíñîâûå ñòðóêòóðû, òàêèå êàê åæå-

ìåñÿ÷íûå ïîñîáèÿ, âûïëà÷èâàåìûå äåòÿì ñòàðøå 1,5 ëåò, ÿâíî íåäîñòàòî÷íû.

Êðîìå òîãî, åäèíîâðåìåííûå ïîñîáèÿ, âûïëà÷èâàåìûå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà,

íå óäîâëåòâîðÿþò ðàñòóùèì ôèíàíñîâûì ïîòðåáíîñòÿì, îêàçûâàÿ òåì ñàìûì

îãðîìíîå äàâëåíèå íà ðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé. Èìåííî ýòà ýêîíîìè÷åñêàÿ íà-

ïðÿæåííîñòü ñòàíîâèòñÿ äâèæóùèì ôàêòîðîì ðîñòà óðîâíÿ áåäíîñòè ñðåäè ñå-

ìåé.

Åùå îäíà âàæíåéøàÿ ïðîáëåìà, âîëíóþùàÿ ñåìüè, ïðåèìóùåñòâåííî òå, êî-

òîðûå áîëüøå ïî ðàçìåðó, ñâÿçàíà ñ æèëüåì. Æèëèùíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå âî

ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿþòñÿ ìåíåå ÷åì óäîâëåòâîðèòåëüíûìè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé

çíà÷èòåëüíûé ñäåðæèâàþùèé ôàêòîð äëÿ ñåìåé, ðàññìàòðèâàþùèõ âîçìîæ-

íîñòü óâåëè÷åíèÿ ñâîåé ÷èñëåííîñòè. Ýòîò ôàêòîð âëèÿåò íå òîëüêî íà òåêóùåå

æèçíåííîå ïîëîæåíèå ñåìüè, íî è íà èõ ïëàíû íà áóäóùåå.

Ïîëîæåíèå î çåìëå òàêæå ñòàëî ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé, âûçûâàþùåé îçàáî÷åí-

íîñòü. Ñòàòüÿ 28 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçúÿñíÿåò ïðàâà

ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Îäíàêî ïðîñòîå âëàäåíèå ó÷àñòêîì

çåìëè íå ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìîì íàäëåæàùèõ óñëîâèé æèçíè. Îñíîâíîé ïðîáëå-

ìîé, êîòîðàÿ âîçíèêàåò, ÿâëÿåòñÿ âîïèþùåå îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé èíôðà-

ñòðóêòóðû íà ýòèõ çåìëÿõ. Ýòîò ïðîáåë òðåáóåò ïåðåîöåíêè çåìåëüíîãî çàêî-
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íîäàòåëüñòâà, îñîáåííî â êîíòåêñòå êîììóíàëüíûõ ñåðâèòóòîâ è îáåñïå÷åíèÿ

íåîáõîäèìîé èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

È ïîñëåäíåå, íî íå ìåíåå âàæíîå: àñïåêò îáðàçîâàíèÿ íåëüçÿ îòîäâèãàòü íà

âòîðîé ïëàí ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ öåëîñòíîé çàùèòû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îò-

öîâñòâà è äåòñòâà. Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê êà÷åñòâåííîìó

îáðàçîâàíèþ äëÿ äåòåé èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå. Îòñóòñòâèå ýòîãî ìî-

æåò èìåòü äîëãîñðî÷íûå ïîñëåäñòâèÿ íå òîëüêî äëÿ ðåáåíêà, íî è äëÿ îáùåñòâà

â öåëîì.

Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðîòèâîðå÷èÿ çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëîæå-

íèé äëÿ ñåìåé, îñîáåííî êàñàþùèõñÿ ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà, è ðàç-

ëè÷íûìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ñôåðàìè, õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëîæíîñòÿìè.

Ó÷åò êàæäîãî àñïåêòà èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âñåñòîðîííåãî

áëàãîïîëó÷èÿ è çàùèòû ñåìåé â îáùåñòâå.

Ïîäâîäÿ èòîã, ñëåäóåò óêàçàòü, ÷òî â øèðîêîì ñïåêòðå îáùåñòâåííûõ ñèñòåì

ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà ïðåäñòàåò êàê îá-

ëàñòü, ñîïðÿæåííàÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè íåðåøåííûìè ïðîáëåìàìè. Ýòè ïðîáëå-

ìû íå ÿâëÿþòñÿ ìîíîëèòíûìè, îíè ìíîãîãðàííû è îõâàòûâàþò ïðàâîâûå, äåìî-

ãðàôè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû. Äëÿ òîãî ÷òîáû íàöèÿ

ìîãëà ýôôåêòèâíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ýòèìè âûçîâàìè, íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé ïîä-

õîä. Ýòî ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî ïîâûøåíèå îáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ íàöèè, íî

è òðåáóåò êîäèôèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, èñêîðåíåíèÿ ðàç-

ëè÷íûõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè, ñîäåéñòâèÿ ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò è ïåðåîöåíêè

ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Êðîìå òîãî, ó÷èòûâàÿ îñíîâîïîëà-
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ãàþùóþ âàæíîñòü îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, èíèöèàòèâû â ýòèõ ñåêòîðàõ

èìåþò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå. Ãëàâíîé öåëüþ äîëæíî áûòü îêàçàíèå àäðåñíîé

ïîääåðæêè ñåìüÿì, îñòðî íóæäàþùèìñÿ â íåé. Îäíàêî ñòðåìëåíèå ê äîñòèæå-

íèþ ýòèõ öåëåé â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ìîæåò áûòü ñêîðåå æåëàòåëüíûì,

÷åì ïðàêòè÷íûì.

Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýòîé äèíàìèêå ÿâëÿåòñÿ êàðäèíàëüíîé. Õîòÿ, ñ îäíîé ñòî-

ðîíû, ãîñóäàðñòâà ÷àñòî çàÿâëÿþò î ñâîåé ïðèâåðæåííîñòè äåëó çàùèòû ñåìüè,

ðåàëüíàÿ ìåðà ïðèâåðæåííîñòè çàêëþ÷àåòñÿ íå â äåêëàðàöèÿõ, à â ðåàëüíûõ

äåéñòâèÿõ. ×åòêî ñôîðìóëèðîâàííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåìåéíàÿ ïîëèòèêà îïðå-

äåëÿåò åãî âèäåíèå è ñòðàòåãèþ â îòíîøåíèè äåòåé. Äâóìÿ ãëàâíûìè öåëÿìè â

ðàìêàõ ýòîãî âèäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû ñåìüè

è óêðåïëåíèå èíñòèòóòîâ ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà. Òåì íå ìåíåå, áåç

ïðåîáðàçîâàíèÿ ýòèõ öåëåé â äåéñòâåííûå ìåõàíèçìû, ýòè çàÿâëåíèÿ ðèñêóþò

ñòàòü ïðîñòî äåêëàðàòèâíûìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà, õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ îáøèðíîé, ïðåä-

ëàãàåò êîíêðåòíûå ôîðìû ñîöèàëüíîé çàùèòû. Â îñíîâíîì ýòó çàùèòó ìîæíî

ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå îñíîâíûõ âèäà: äåíåæíàÿ ïîìîùü, ïðåäîñòàâëåíèå ñîöè-

àëüíûõ óñëóã, ïîääåðæêà íàòóðîé è ïðåäîñòàâëåíèå ðàçëè÷íûõ ëüãîò. Â ðàìêàõ

ýòèõ ìåõàíèçìîâ îïðåäåëåííûå ïðàâà ïðèîáðåòàþò îñîáåííî âàæíîå çíà÷åíèå.

Îäíèì èç òàêèõ ïðàâ, íàïðèìåð, ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñåìüÿì âîçìîæíî-

ñòè ïîëó÷àòü ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî ðåáåíêà

â ñî÷åòàíèè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì âîçìîæíîñòè ðàñøèðÿòü èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ðå-

ñóðñîâ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè.
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Íàêîíåö, ðàçìûøëÿÿ î âìåøàòåëüñòâàõ, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå ìíîæå-

ñòâà ïðîáëåì â ýòîì ñåêòîðå, íåêîòîðûå ìåðû âíîâü ñòàíîâÿòñÿ êëþ÷åâûìè.

Íàðÿäó ñ ïîâûøåíèåì áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ â öåëîì, êðàéíå âàæíî ñèñòå-

ìàòèçèðîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî, êîíêðåòíî êàñàþùååñÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû ñå-

ìåé. Ëèêâèäàöèÿ äèñêðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêó ïîëà, ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé

òðóäîóñòðîéñòâà, ïåðåñìîòð ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ðåøåíèå ïðîáëåì â

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå àäàïòàöèÿ ïîääåðæêè ê êîí-

êðåòíûì ñåìåéíûì ãðóïïàì - âñå ýòî èìååò âàæíîå çíà÷åíèå. Õîòÿ ïóòü ê äî-

ñòèæåíèþ ýòèõ öåëåé òðåáóåò ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà,

êðàéíå âàæíî óïðàâëÿòü îæèäàíèÿìè, ïðèçíàâàÿ, ÷òî íåìåäëåííûå ðåøåíèÿ,

õîòÿ è æåëàòåëüíû, ìîãóò îñòàâàòüñÿ íåäîñòèæèìûìè.

Òàê, íàïðèìåð, ÷. 1 ñò. 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¾Îá îñíîâàõ îõðàíû çäîðîâüÿ

ãðàæäàí¿ íàäåëÿåò æåíùèí îäíîñòîðîííèì ïðàâîì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, êàñàþ-

ùèåñÿ ìàòåðèíñòâà è èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè. Ýòà ñòàòüÿ ïîä-

÷åðêèâàåò ÿâíûé äèñáàëàíñ, þðèäè÷åñêè ëèøàÿ ìóæåé âîçìîæíîñòè îêàçûâàòü

êàêîå-ëèáî âëèÿíèå íà ïðèíÿòèå âàæíîãî ðåøåíèÿ î ïðåðûâàíèè áåðåìåííî-

ñòè, äàæå åñëè áèîëîãè÷åñêè ðåáåíîê ïðèíàäëåæèò èì. Äóìàåòñÿ, íåîáõîäèìî

âíåñåíèå èçìåíåíèé â äàííóþ íîðìó è èçëîæåíèå åå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

¾Èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî æåëàíèþ æåíùèíû è

ìóæ÷èíû ïðè íàëè÷èè èõ èíôîðìèðîâàííîãî äîáðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ¿.
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article highlights the features of administrative responsibility for violation of the legislation on

elections and referendums, allowing to reveal the essential features of this type of responsibility.

The problems of legal regulation of administrative responsibility in the electoral sphere are

indicated.

Keywords: elections, referendum, administrative responsibility.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç âèäîâ ïóáëè÷íî-

ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè, óñòàíîâëåííîé ïðè ñîâåðøåíèè ïðîñòóïêîâ, âëåêó-

ùèõ çà ñîáîé ìàëîçíà÷èòåëüíîå, ðåàëüíîå èëè ïîòåíöèàëüíîå ïðè÷èíåíèå âðåäà

èëè óùåðáà ïðàâîîõðàíÿåìûì èìóùåñòâåííûì èëè ìàòåðèàëüíûì èíòåðåñàì [1,

c. 23].

À.À. Ãðèøêîâåö ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèâåäåííîå îïðåäåëåíèå ÿâëÿåòñÿ èíòåðåñíûì,

îðèãèíàëüíûì, íî êðàéíå íåóäà÷íû, òàê êàê ìàòåðèàëèçàöèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ïðàâîíàðóøåíèÿ âîâñå íå î÷åâèäíà, òàê êàê îòêëîíåíèå îò ðåàëèçàöèè ñïåöè-

àëüíûõ íîðì è òðåáîâàíèé, íåïðîôåññèîíàëüíîå ïîâåäåíèå âîâñå íå ñîïðÿæåíî

ñ ïðè÷èíåíèåì êàêîãî-ëèáî âðåäà èëè óùåðáà, îíî â ñâîåì ïîòåíöèàëå ñîçäàåò

íàáîð íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ ïðåäïîñûëîê äëÿ âîçìîæíîãî íàñòóïëåíèÿ

ïîäîáíûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, íî íå âêëþ÷àåò èõ, çà÷àñòóþ, â ñîáñòâåííûå

ñîñòàâû ïðàâîíàðóøåíèé, èíà÷å ãîâîðÿ, àäìèíèñòðàòèâíî-íàêàçóåìîå ïîâåäå-

íèå âîâñå íå ïîâåäåíèå äåëèêòíîãî òèïà, ïðè÷åì íå òîëüêî òåðìèíîëîãè÷åñêè,

íî è ñóùíîñòíî [2, c. 13-17].

Ñîãëàñíî ñòàòüå 79 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 � 67-ÔÇ ¾Îá îñíîâ-

íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæ-

äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè¿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëü-
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íûìè çàêîíàìè. Ïðåæäå âñåãî ðå÷ü èäåò î Êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 30 äåêàáðÿ 2001 ãîäà � 195-ÔÇ (ãëàâà

5) è Óãîëîâíîì êîäåêñå ÐÔ îò 13 èþíÿ 1996 ãîäà � 63-ÔÇ (ãëàâà 19). Òàêèì

îáðàçîì çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ íàñòóïàåò

êîíñòèòóöèîííàÿ, óãîëîâíàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Îäíàêî àä-

ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è

ðåôåðåíäóìàõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ è ÷àñòî ïðèìåíÿå-

ìûõ âèäîâ þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè.

Èñõîäÿ èç óêàçàííîãî, Î.Í. Äçþáà âåäåò ðå÷ü î ñîîòâåòñòâóþùåé îñîáåííîñòè

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ

çàêëþ÷àþùåéñÿ â òîì, ÷òî äàííûå îòíîøåíèÿ óðåãóëèðîâàíû êîíñòèòóöèîííû-

ìè íîðìàìè, à çàùèùàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè [3]. Òàê, â Êîäåêñå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ óêàçàíû â îñíîâíîì òîëüêî

áëàíêåòíûå íîðìû, à ïðèçíàêè ñîñòàâà ïðàâîíàðóøåíèé ñîäåðæàòñÿ â èçáèðà-

òåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.

Ñëåäóþùåé îñîáåííîñòüþ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå

çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå â áîëüøèí-

ñòâå ñîñòàâîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ. Ã.Ë.

Ïóãèåâ îòìå÷àåò, ÷òî ñóáúåêòíûé ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé

â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìå îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì

êàê îáùèõ ñóáúåêòîâ (ãðàæäàíå, äîëæíîñòíûå ëèöà, þðèäè÷åñêèå ëèöà), òàê è

çíà÷èòåëüíûì âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ îò îòíîñèòåëü-

íî íåîïðåäåëåííîãî â êîëè÷åñòâåííîì ñîñòàâå êðóãà ëèö äî àáñîëþòíîãî ÷èñëà
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ïåðñîíàëüíî íàçâàííûõ ñóáúåêòîâ [4].

Âñå ñòàòüè Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, óñòàíàâëèâà-

þùèå îòâåòñòâåííîñòü â ñôåðå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â êà÷åñòâå

ñàíêöèè óñòàíàâëèâàþò øòðàô. Ïî ìíåíèþ Þ.À. Ñîáà÷åâñêîé ¾ïðàêòèêà óñòà-

íîâëåíèÿ ñàíêöèè èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çà-

êîíîäàòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóåò îáùåìèðîâîé ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ ìåð þðèäè÷å-

ñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà èçáèðàòåëüíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ¿ [5]. Ïðåâàëèðîâàíèå

ñàíêöèé èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â àíàëèçèðóåìîé ñôåðå ïðàâîíàðóøåíèé

ìîæíî ñ÷èòàòü ñëåäóþùåé îñîáåííîñòüþ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà

íàðóøåíèå èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáî-

ðàõ è ðåôåðåíäóìàõ ñî ñòîðîíû ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü

óñòàíîâëåíèå áîëåå âûñîêèõ øòðàôîâ. Êðîìå òîãî, À.À. Ðîãîâà ïðåäëàãàåò äî-

ïîëíèòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòüè ÊîÀÏ ÐÔ ñàíêöèåé â âèäå àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðóêîâîäèòåëü èëè ñî-

òðóäíèê êîòîðîãî ñîâåðøèë ñîîòâåòñòâóþùåå ïðàâîíàðóøåíèå [6, ñ. 82]. Äàííîå

ïðåäëîæåíèå áûëî âûñêàçàíî ïðèìåíèòåëüíî ê ïðàâîíàðóøåíèÿì, ñîâåðøåí-

íûì ñ ïðÿìûì óìûñëîì. Òåì íå ìåíåå ñ÷èòàåì, ÷òî ïîâûøåíèå ñóììû øòðàôîâ

íå âñåãäà ìîæíî ïðèçíàòü îïðàâäàííûì è ñïðàâåäëèâûì îñîáåííî åñëè ïðè ýòîì

íå ó÷èòûâàåòñÿ óðîâåíü ïðîâîäèìûõ âûáîðîâ (èçáèðàòåëüíûõ êîìïàíèé).

Ñàìîñòîÿòåëüíóþ ãðóïïó îñîáåííîñòåé àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

çà íàðóøåíèå èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñîñòàâëÿþò îñîáåííîñòè, ñâÿ-

çàííûå ñ ïðîöåäóðíûìè âîïðîñàìè. Ñðåäè òàêèõ îñîáåííîñòåé ìîæíî âûäåëèòü
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îáÿçàòåëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà, îòñóòñòâèå óïðîùåííîé ôîðìû ïðîèç-

âîäñòâà, ñîêðàùåííûå ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äåë î íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà

î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ.

Ìíîãèå ïðàâîâåäû îòìå÷àþò íåîáîñíîâàííîñòü ñîêðàùåííûõ ñðîêîâ, ÷òî ïðè-

âîäèò ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà ïðîòîêîëîâ è äîêàçàòåëüíîé áàçû. Â ñâÿçè ñ ÷åì

ïðåäëàãàåòñÿ îñòàâèòü ñîêðàùåííûå ñðîêè òîëüêî äëÿ òåõ ñîñòàâîâ, êîòîðûå

ñîâåðøàþòñÿ â îãðàíè÷åííûå çàêîíîäàòåëåì ïåðèîäû (ýòàïû) èçáèðàòåëüíîãî

ïðîöåññà (íàïðèìåð, â àãèòàöèîííûé ïåðèîä), òî åñòü çàêðåïèòü ñîêðàùåííûå

ñðîêè ëèøü äëÿ òåõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, äëÿ êîòîðûõ êðèòè÷å-

ñêîå çíà÷åíèå èìååò ñðîê óñòàíîâëåíèÿ ëèáî îòñóòñòâèÿ äåëèêòíîñòè â êàæäîì

êîíêðåòíîì ñëó÷àå.

Â ïóáëèöèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, ïîñâÿùåííîé âîïðîñàì îòâåòñòâåííîñòè çà

íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ, ñîäåðæàòñÿ ìíîãî÷èñ-

ëåííûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâûõ íîðì ïóòåì óñòðàíåíèÿ

êîëëèçèé, óæåñòî÷åíèÿ íàêàçàíèÿ, ïåðåñìîòðà äåéñòâóþùèõ íîðì. Áåçóñëîâíî

êîëè÷åñòâî ïðàâîíàðóøåíèé ìîæíî ïîñòàâèòü â ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü îò êà÷å-

ñòâà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Äðóãîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íåíàäëåæà-

ùåå èñïîëíåíèå è íàðóøåíèå ïðàâîâûõ íîðì.
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