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Социальная сфера как объект правового 
регулирования и юридического прогнозирования
Аннотация. Значение юридического прогнозирования заключается в исследовании правовых явле-
ний и процессов, происходящих в них под влиянием экономических, политических, демографических, 
идеологических, международных факторов изменений, и в выработке предложений по оптимальному 
развитию законодательства для их последующего включения в планы законотворческих работ. Главная 
методологическая проблема юридического прогнозирования состоит в раскрытии сущности категории 
«правовая система и будущее», динамика которой предопределяет качество прогностических исследо-
ваний на всех уровнях: стратегии развития российского законодательства; правовых учреждений; право-
образования и правотворчества; правового поведения личности (социологический аспект прогнозиро-
вания). Представляя собой систему определенных теоретических принципов, форм и способов, а также 
гносеологических закономерностей получения вероятностных суждений о будущем состоянии правовых 
и государственных явлений и процессов, методология юридического прогнозирования направлена на 
повышение эффективности нормативных актов во всех отраслях права и обусловливает наиболее рацио-
нальные пути развития правовой системы в целом. В статье подвергается анализу состояние норматив-
но-правового регулирования в сфере охраны материнства, детства и семьи, социального обеспечения, 
трудовых правоотношений и некоторых других областях социальной действительности. Используя мето-
ды юридического прогнозирования, автор выстраивает социально-правовые институционально-отрасле-
вые модели, основанные на учете политико-правовых, социально-экономических и духовных факторов, 
которые являются важными ориентирами совершенствования социальных правоотношений, правовых 
институтов и норм, и предлагает конкретные меры по модернизации законодательных установлений 
в социально-правовой среде, соответствующих происходящим в обществе социокультурным процессам 
и предполагаемым изменениям социокультурных условий в будущем на основе имеющих место либо 
предвосхищаемых социальных потребностей. Вывод: современный этап и социальная динамика обще-
ственного развития требуют неотложных законодательных мер по обеспечению достойного существова-
ния человека и реализации положения ст. 2 Конституции РФ о его правах и свободах в качестве высшей 
ценности.
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Abstract. The importance of legal forecasting lies in the study of legal phenomena and processes that occur 
under the influence of economic, political, demographic, ideological, and international factors of change, and 
in the development of proposals for the optimal development of legislation for their subsequent inclusion in 
legislative work plans. The main methodological problem of legal forecasting is to reveal the essence of the 
category "legal system and the future", the dynamics of which determines the quality of predictive research at all 
levels: strategies for the development of Russian legislation; legal institutions; legal education and law making; 
legal behavior of the individual (sociological aspect of forecasting). Representing a system of certain theoretical 
principles, forms and methods, as well as epistemological regularities for obtaining probabilistic judgments 
about the future state of legal and state phenomena and processes, the methodology of legal forecasting is 
aimed at improving the effectiveness of normative acts in all branches of law. It determines the most rational 
ways of developing the legal system as a whole. The paper analyzes the state of legal regulation in the field of 
maternal, child and family protection, social security, labor relations and some other areas of social reality. Using 
legal methods of forecasting, the author sketches the socio-legal institutional and industry models based on 
political-legal, socio-economic and spiritual factors, which are important landmarks to improve social relations, 
legal institutions and standards. The author proposes specific measures for the modernization of the legislative 
institutions in the socio-legal environment corresponding to the socio-cultural processes taking place in society 
and expected changes in the socio-cultural conditions in the future based on experienced or anticipated social 
needs. Conclusion: the current stage and social dynamics of social development require urgent legislative 
measures to ensure a decent human existence and implement the provision of article 2 of the Constitution of the 
Russian Federation on his rights and freedoms as the highest value.
Keywords: legal forecasting; legislation; social development; motherhood; childhood; family; social security; 
labor; self-employment; dismissal; vacation; treatment.
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Юридическое прогнозирование представ-
ляет собой теоретическую и практическую 
деятельность в социально-правовой сфере, 
которая имеет своей целью установление тен-
денций развития правовой системы на опре-
деленную перспективу для выработки пред-
ложений по ее совершенствованию1. Данный 
вид деятельности обеспечивает непрерывное 
или по меньшей мере оперативное реагиро-
вание на социальные изменения со стороны 
тех субъектов, которые стремятся установить 
контроль над этими изменениями (или фак-
тически обладают им). Без прогнозирования 
трудно вообразить себе осмысленные управ-
ляющие воздействия на ту или иную систему. 
Чем больше такая система имеет критически 

значимых для своего функционирования па-
раметров, тем важнее оказывается проблема 
выработки своевременных и точных прогно-
зов, что мы видим и на примере правового 
развития.

Как справедливо отмечает Д. А. Керимов, 
социальные прогнозы можно считать фун-
даментально прочными лишь в условиях их 
экономической обоснованности2. Нам пред-
ставляется, что это необходимое, хотя и не до-
статочное условие их адекватности. Обосно-
ванность и мотивированность прогноза может 
быть и иной, не хозяйственной, а, к примеру, 
чисто политической. Вообще, проблема веро-
ятностного распределения детерминант бу-
дущего состояния какой-либо системы редко 

1 См.: Агамиров К. В. Юридическое прогнозирование как фактор совершенствования российской право-
вой системы // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 25—36.

2 Керимов Д. А. Социальное планирование и право // Советское государство и право. 1969. № 1. С. 34.
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может быть решена раз и навсегда. Следова-
тельно, целесообразным является всесторон-
нее исследование взаимосвязи социального 
прогнозирования и правовой системы, что 
обусловлено необходимостью использования 
результатов и выводов прогнозирования для 
изучения проблемы идентификации будущих 
состояний правовой системы. Это, в свою оче-
редь, позволит открыть путь к установлению 
аналогичных взаимосвязей иных социальных 
явлений (событий или процессов) с правовой 
системой.

С другой стороны, имеет смысл показать 
возможности прагматического использования 
правовой системы как инструмента достиже-
ния общесоциальных целей и приоритетов. 
В данном контексте важно говорить о государ-
ственном (в широком смысле) или публичном 
назначении юридического прогнозирования. 
С позиции А. Бауэра и его соавторов всякий 
прогноз обособленного социального процесса 
вынужденным образом опирается на абстрак-
цию, ибо в реальности все переплетено и не-
обходимо учитывать огромное число взаимо-
связей3. Это предопределяется комплексностью 
любого из существующих видов прогнозиро-
вания, в том числе и юридического. Частные 
прогнозы, как отмечают авторы, в условиях 
разработки прогноза общественного развития, 
являющего собой единый процесс, способству-
ют переориентации исследователя на прогно-
зирование общественной системы в ее движе-
нии, поскольку общество — это непрерывно 
развивающаяся, а отнюдь не «застывшая» ди-
намическая система различных по своей сути 
и содержанию общественных отношений4.

Среди общественных отношений, регу-
лируемых правом, приоритетное место за-
нимает защита семьи, материнства и дет-
ства. Феномены «материнство» и «детство» 
являются объектами защиты государства, что 
регламентировано ст. 38 Конституции РФ. Но от 
декларации до реального правового механизма 
всегда лежит долгий и непростой путь5. Далее 

мы скажем о нескольких трудностях, обнаружи-
ваемых на данном пути.

Развивая доктринальное исследование про-
блематики правовой защиты семьи, следует ак-
центировать внимание на таком институте, как 
материнский (семейный) капитал. Как и любая 
другая социально-экономическая мера под-
держки, он имеет свои особенности примене-
ния и ограничения, далеко не все из них имеют 
внятное социально-экономическое обоснова-
ние. Не сто́ит и говорить о том, что отсутствие 
реального обоснования того или иного право-
вого режима делает проблемным его реализа-
цию: она всегда либо неполна, либо самопро-
тиворечива.

Размер материнского (семейного) капитала, 
а также перечень лиц, имеющих право на его 
получение, содержится в Федеральном зако-
не от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей»6. К основным целям, на которые 
может быть направлена данная мера государ-
ственной поддержки, относятся: получение 
образования, улучшение жилищных условий, 
повышение уровня пенсионного обеспечения, 
приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, и др. (ч. 3 ст. 7 
Федерального закона № 256-ФЗ). Важный мо-
мент: закон предусматривает направление 
средств материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии матери. 
У отца (усыновителя), воспитывающего детей 
без участия матери и получившего право на 
приобретение данной меры государственной 
поддержки, отсутствует право на финансирова-
ние накопительной части своей трудовой пен-
сии. Отец (усыновитель) может воспользовать-
ся правом получения материнского (семейного) 
капитала только в том случае, если он является 
единственным усыновителем второго и после-
дующего ребенка и это право перешло к нему 
от матери второго и последующих детей (ч. 4 
ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ).

3 См.: Бауэр А., Эйхгорн В., Кребер Г., Шульце Г., Сегет В., Вюстнек К.-Д. Философия и прогностика / пер. 
с нем. К. Ф. Старцева и Г. В. Колшанского. М., 1971. С. 137.

4 Бауэр А., Эйхгорн В., Кребер Г., Шульце Г., Сегет В., Вюстнек К.-Д. Указ. соч. С. 144.
5 См.: Агамиров К. В. Проблемы правовой защиты семьи // Современные концепции научных исследова-

ний : сборник научных статей по материалам XVI Международной научно-практической конференции 
24—25 июля 2015 г. М., 2015. Ч. 5. С. 84—86.

6 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. I—II). Ст. 19.
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В определении Конституционного Суда РФ 
от 23 июня 2015 г. № 1518-О7 была (впервые 
в отечественном правопорядке) провозглашена 
вторичность права мужчины на дополнитель-
ные меры государственной поддержки по слу-
чаю рождения ребенка. Реализация этого субъ-
ективного права, как полагает КС РФ, зависит от 
соответствующего права женщины и осущест-
вления этого права. Показательна аргументация 
Суда: во-первых, он исходил из того, что пред-
писания закона о материнском капитале лежат 
за пределами собственно содержания Консти-
туции РФ, следовательно, проверка их консти-
туционности должна учитывать и ту целесо- 
образность, которую имел в виду законодатель. 
Во-вторых, данная мера поддержки является, 
по мнению Суда, не только дополнительной, 
но и временной, а значит, область ее назначе-
ния может быть определена законодателем как 
угодно — отсюда и вторичность правомочий от-
цов по сравнению с материнскими.

О расстановке государством приоритетов 
в области поддержки населения, т.е. об отходе 
от принципа формального равенства, когда та-
кое отклонение обусловлено «особой, связан-
ной с материнством, социальной ролью в об-
ществе», Конституционный Суд РФ высказался 
еще в одном своем определении8. Данное об-
стоятельство, по мнению Конституционного 
Суда РФ, связано с неодинаковостью социаль-
ных рисков, которым подвержены мужчины 
и женщины. Так что здесь мы имеем отсылки 
к принципу справедливости, который оказыва-
ется «сильнее» равенства.

Судья Конституционного Суда РФ Г. А. Гаджи-
ев высказал свое мнение по данному вопросу. 
Он посчитал, что нормы ст. 3 Федерального за-
кона № 256-ФЗ противоречат Конституции РФ, 
а именно принципу всеобщего равенства перед 

законом и судом, провозглашенному в ней. По 
его мнению, оспариваемые положения Закона 
в определенной степени провоцируют дискри-
минацию.

Базовые принципы права находят свое от-
ражение не только в конкретных диспозициях 
норм, объективированных в многочисленных 
нормативных актах, но и в документах про-
граммного характера, не предполагающих 
прямого регулятивного воздействия. К приме-
ру, в 2007 г. была утверждена Концепция госу-
дарственной политики в отношении молодой 
семьи9, определявшая систему взглядов, ис-
ходных положений, принципов, приоритетных 
направлений, основных понятий и мер в сфере 
регулирования отношений государства и мо-
лодых семей. Данный документ основан на 
положениях Указа Президента РФ от 14 мая 
1996 г. № 712 «Об основных направлениях го-
сударственной семейной политики»10. Анало-
гичной по смыслу и предназначению является 
Концепция государственной семейной полити-
ки в Российской Федерации до 2025 года11. На-
званные документы фиксируют стратегические 
приоритеты, среди которых — поддержка мо-
лодой семьи, но одновременно с этим эффек-
тивность их остается декларативной. Причем 
это характерно и для прочих многолетних пла-
нов экономической поддержки молодых семей, 
например связанной с улучшением жилищных 
условий. Безусловно, авторам подобного рода 
программно-целевых документов необходимо 
задуматься о реальных мерах поддержки моло-
дых семей, об их систематичности, осуществи-
мости и воспроизводимости.

Вышесказанное актуально в связи с тем, что 
институт семьи самым непосредственным об-
разом обеспечивает физическое и культурное 
воспроизводство общества. Следовательно, 

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лукьяницы Александра Владимировича на 
нарушение его конституционных прав и конституционных прав его несовершеннолетних детей Лукья-
ницы Владимира Александровича и Лукьяницы Николая Александровича положениями статьи 3 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» : 
определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 № 1518-О // СПС «КонсультантПлюс».

8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кубанова Виктора Борисовича на наруше-
ние его конституционных прав пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» : определение Конституционного Суда РФ 
от 13.10.2009 № 1085-О-О // СПС «КонсультантПлюс».

9 См.: О Концепции государственной политики в отношении молодой семьи : письмо Минобрнауки РФ от 
08.05.2007 № АФ-163/06 // Вестник образования России. № 17, 18. сентябрь 2007 г.

10 СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2460.
11 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. : утверж-

дена распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р г. // СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811.



Том 73 № 2 (159) февраль 2020110

LEX RUSSICA
теория права  

THEORIA LEX

программирование деятельности по поддерж-
ке данного института представляет собой свое-
образную форму заботы народа о себе самом, 
трудовых ресурсах, возможностях всесторон-
него развития как в индивидуальном, так и в 
коллективном измерениях.

С точки зрения современных исследовате-
лей, ключевыми проблемами, характеризую-
щими современное демографическое развитие 
семьи, являются низкая рождаемость, рост про-
цента разводов и количества неполных семей12. 
Так, рождаемость по итогам января — марта 
2019 г. выросла только в трех российских реги-
онах из 85 — в Магаданской области, Москве 
и Республике Карачаево-Черкесия. Как следу-
ет из данных Росстата, рождаемость по итогам 
первого квартала 2019 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в целом по 
стране сократилась на 9,1 %. В январе — марте 
текущего года родилось 355,2 тыс. человек про-
тив 390,9 тыс. в том же периоде 2018 г. Сильнее 
всего рождаемость упала в Московской области 
(-19,2 %), Орловской области (-17,9 %), Красно-
дарском крае (-16,7 %), Чукотском АО (-16,7 %) 
и Амурской области (-15,8 %)13. Что касается 
динамики разводов, то в 2018—2019 гг. имеет 
место тенденция к стабилизации данного по-
казателя, однако цифра по-прежнему чрезвы-
чайно велика. Так, число зарегистрированных 
разводов по итогам 2018 г. снизилось на 4,5 % 
и составило 584 тыс. Общий коэффициент раз-
водимости сократился по сравнению с 2017 г. 
до четырех разводов на 1 000 населения. Это 
минимальное значение показателя с 1990 г. 
Коэффициент соотношения разводов и браков 
(количество разводов на 1 000 браков) из-за бо-
лее резкого сокращения числа браков вырос до 
637, что является максимумом с 2004 г. В янва-
ре 2019 г. количество разводов составило всего 
40,3 % от января 2018 г.14 Прирост количества 
неполных семей в России в последние годы 
характеризуется аналогичной тенденцией: по 

данным Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка А. Кузнецовой, около 5 млн 
из 17 млн российских семей приходится на ма-
терей-одиночек с детьми. В 600 тыс. семей вос-
питанием детей занимаются отцы-одиночки. 
Эксперт сделала акцент на том, что в России 
полных семей с детьми 11 млн 600 тыс., детей 
на опеку взяли 237 тыс. семей, а усыновили — 
115 тыс.15

Стабильность как характеристика семейной 
формы человеческого существования отнюдь 
не может быть сведена к формальным пра-
вилам и их выполнению со стороны членов 
семьи. Сама по себе неизменяемость связей 
еще ни о чем не говорит: важно то, насколько 
эффективно семья выполняет те функции, ко-
торые существуют у нее по отношению к обще-
ству в целом, а также к собственным членам. 
И здесь особое значение приобретают много-
численные моральные и психологические об-
стоятельства, в которых существуют и функцио-
нируют семьи. Движение к общечеловеческой 
культуре с необходимостью влечет за собой по-
нимание семьи как первичной сферы взаимно-
го признания индивидами друг друга с ролевой 
и личностной (надролевой) перспективами16, 
так что если мы скажем, что сегодня эффектив-
но функционируют только семьи с прочными 
внутрисемейными связями, глубокой заинте-
ресованностью в них и удовлетворенностью 
супружеством, отцовством и материнством, то 
будем абсолютно правы. Следовательно, осо-
бую актуальность сохраняет задача создания 
и поддержания благоприятной морально-пси-
хологической атмосферы в каждой семье, хотя 
здесь мы, естественно, выходим за пределы 
любых формальных правил, поскольку ни одна 
инстанция к такому поведению принуждать не 
может и не станет.

Системный взгляд на то, по каким законам 
живет семья, подсказывает нам, что ей, как 
и любой органической целостности, требуют-

12 Подробный анализ проблем народонаселения Российской Федерации с ретроспективными оценками 
и прогностическими выводами содержится в монографии: Жуков В. И. Социально-демографический 
НАБАТ. М., 2017.

13 Рождаемость в начале 2019 г. выросла только в трех регионах России // URL: https://www.rbc.ru/econo
mics/08/05/2019/5cd2d5399a79475a79899e11 (дата обращения: 03.06.2019).

14 Число браков в России опустилось до минимума с начала века // URL: https://www.rbc.ru/economics/08
/04/2019/5cab45349a7947d0d969ec7c (дата обращения: 03.06.2019).

15 В России на матерей-одиночек приходится треть семей с детьми // URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenew
s/5899c3949a7947cd04125cc5 (дата обращения: 03.06.2019).

16 О правовом значении признания см.: Принцип формального равенства и взаимное признание права / 
под общ. ред. В. В. Лапаевой, А. В. Полякова, В. В. Денисенко. М., 2016.
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ся и пространство для развития, и время. При 
обсуждении данной тематики проблема соци-
ального времени становится не просто важной, 
а злободневной. Для семьи совершенно необ-
ходимо некоторое количество свободного (от 
всех форм экономической занятости) времени, 
в течение которого мог бы быть организован 
тем или иным образом общий досуг. Не всегда 
его организация отличается рациональностью. 
Эффективность семейного тайм-менеджмента 
остается крайне низкой по причине того, что 
ощутимая часть времени, как правило у жен-
щин, тратится на решение исключительно бы-
товых вопросов, в том числе по причине от-
сутствия возможности оплачивать наемные 
бытовые услуги.

Однако на логику распределения свобод-
ного времени в семьях сегодня оказывают 
влияние не только сугубо рыночные факторы. 
Важную роль играет также техносфера и ее наи-
более популярная часть — телекоммуникаци-
онные сети. Глобальная сеть — неотъемлемая 
часть нашей жизни, и с этим сегодня не поспо-
ришь. Однако бездумное использование вирту-
ального пространства, в частности социальных 
сетей, отнюдь не благоприятно сказывается на 
внутрисемейных отношениях. Безусловно, дан-
ный вопрос лишь косвенно относится к сфере 
права, однако прививание гражданам культу-
ры использования Интернета являет собой одну 
из существенных задач государства и институ-
тов гражданского общества. Это же касается 
и подрастающего поколения. Автор выступа-
ет за принятие государственной программы 
«О культуре использования Интернета», и хотя 
данная проблема скорее нравственная, это не 
исключает возможности ее правового регули-
рования. Здесь важны не безусловные запреты 
и технические ограничения трафика, а хорошо 
проработанные рекомендации. Но апелляции 
к здравому смыслу срабатывают лишь в отно-
шении взрослых людей, что же касается под-
ростков, то автор предлагает в законодатель-
ном акте о культуре использования Интернета 
установить в том числе ответственность роди-
телей за бесконтрольное использование сете-
вых коммуникаций детьми. Способы для этого 
существуют (наиболее эффективен «родитель-

ский контроль»), и пренебрежение родителя-
ми имеющимися возможностями должно рас-
сматриваться как уклонение от надлежащего 
воспитания детей (ст. 5.35. КоАП РФ17). Если со-
циальные нормы морали и правила обычаев 
строятся на авторитете и подлежат постоянному 
обновлению, то реализация закона основана 
первым делом на существовании санкций18.

Еще одной проблемой является совмеще-
ние женщиной семейных ролей. Несмотря на 
то что за последние 20 лет уровень жизни рос-
сиян заметно вырос, это не отразилось положи-
тельно на состоянии семьи. Как было отмече-
но ранее, статистика показывает рост разводов 
в последние годы и, как следствие, появление 
большого количества неполных семей. По дан-
ным социальных служб, почти половина рос-
сийских детей растет без отцов: вся тяжесть по 
их воспитанию ложится на плечи женщины. Со-
временная женщина вынуждена становиться 
экономически более активной и независимой, 
она все чаще занимает руководящие посты, от-
крывает свой бизнес и в целом берет на себя 
роли, скорее свойственные мужчине. Одним из 
показателей трансформации гендерных моде-
лей служит стремительное увеличение числа 
российских женщин, севших за руль. Сегодня 
соотношение женщин и мужчин — водителей 
на дорогах России — 1 к 10, и разрыв этот про-
должает неуклонно сокращаться. Женская по-
ловина российского общества не просто теснит 
мужчин с традиционных социально-экономи-
ческих позиций, она становится похожа на муж-
чин ментально и психически. Сегодня женщина 
с твердым характером и железной выдержкой, 
владеющая стилем делового общения и мыс-
лящая стратегически — уже не редкость. Она 
научилась сдерживать эмоции и выстраивать 
отношения с противоположным полом с пози-
ции силы. Конечно, юридические инструменты 
здесь не могут в корне выправить положение, 
но принимать в расчет данное обстоятельство, 
безусловно, необходимо (в том числе и при вы-
работке соответствующих прогнозов).

С. В. Поленина справедливо считает дис-
криминационной практику в отношении жен-
щин, исполняющих, наряду с трудовыми, еще 
и семейные обязанности. Их зачастую либо 

17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 
СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 

18 См.: Беляев М. А., Денисенко В. В. Законность и целесообразность: рациональные основания правопо-
рядка // Принцип законности: современные интерпретации / под общ. ред. М. А. Беляева, В. В. Дени-
сенко, А. А. Малиновского. М., 2019. С. 81. 
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увольняют без всяких законных оснований, 
либо отказывают в приеме на работу под лю-
бым благовидным предлогом, что также лежит 
вне правового поля. К сожалению, уровень 
правовой грамотности подобных подвергших-
ся дискриминации лиц оказывается невысок, 
в противном случае женщины гораздо чаще 
бы обращались в комиссии по трудовым спо-
рам, прокуратуру, суды за защитой нарушен-
ных прав. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
большинство судей чрезвычайно редко трак-
туют отказ нанимателя принять на работу мо-
лодую женщину на основании гипотетически 
возможного ухода в декрет как дискриминацию 
в контексте положений ст. 136 УК РФ19. С. В. По-
ленина отмечает серьезный разрыв между 
провозглашенным в ч. 3 ст. 19 Конституции РФ 
равенством прав и свобод мужчин и женщин 
и возможностями для их реализации. Про-
ект федерального закона «Об обеспечении 
равных прав и равных возможностей мужчин 
и женщин» был принят Государственной Думой 
в первом чтении 16 апреля 2003 г., и с тех пор 
ждет своего часа. А ведь он содержит такие 
принципиальные положения, как учет гендер-
ной составляющей в основных профессиональ-
ных образовательных программах различного 
уровня, обязательность периодического обна-
родования гендерной статистики в различных 
отраслях хозяйства, ведение обязательной ген-
дерной экспертизы проектов законодательства 
различного уровня (наподобие антикоррупци-
онной экспертизы) и т.п.20

Из социально-философских доктрин ХХ в. 
нам известно, что социальная роль — это со-
вокупность образцов поведения, воплощен-
ных в индивидууме и выступающих объектом 
ожидания со стороны его окружения. Личность 
функционирует как обладатель множества вза-
имопересекающихся ролей. С точки зрения со-
циологии роли делятся на относящиеся к «есте-
ственному статусу» (пол, возраст и в целом все 
то, что относится к биологической сущности 
человека), и те, которые относятся к его «при-
обретенному статусу» (например, профессия, 

членство в каком-либо клубе и пр.). Проблема 
гармоничного сочетания женщиной функций 
труженицы, жены, матери сегодня выглядит 
острее, нежели во все предыдущие эпохи. Тра-
диционное распределение обязанностей меж-
ду женщиной и мужчиной ушло в прошлое, их 
ролевые стратегии претерпели заметную транс-
формацию. Женщины гораздо чаще теперь 
стремятся наравне с мужчинами заниматься 
зарабатыванием денег (как посредством наем-
ного труда, так и в бизнесе), тогда как мужчины 
берут на себя ряд домашних обязанностей. Есть 
все основания полагать, что эта тенденция со-
хранится и далее, так что ее необходимо учи-
тывать при разработке тех или иных мер соци-
альной политики.

Поддержка семьи и демографии со стороны 
публичной власти должна выступать предме-
том системного регулирования. Указ Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политики Российской 
Федерации»21, как и принятая еще в 2007 г. 
Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года22, 
представляют собой некоторое количество 
отвлеченных рекомендаций, материальная 
часть которых привязана к установленной фе-
деральным законом величине прожиточного 
минимума, а ведь он, как хорошо известно, 
не предполагает удовлетворения всех важных 
потребностей человека (отсюда и его назва-
ние — «минимум»). В таких весьма стесненных 
условиях трудно говорить о скором достижении 
каких-либо социально позитивных целей.

Автор полагает, что гражданин, осуществля-
ющий уход за ребенком в возрасте до 3 лет, 
должен получать пособие в размере не менее 
80 % от его среднего месячного заработка (или, 
соответственно, минимальной заработной пла-
ты в регионе, если он до этого не работал по 
причинам, признанным уважительными), а до 
достижения ребенком возраста 10 лет пользо-
ваться правом на неполный рабочий день при 
сохранении его полной оплаты либо выплате 
достойного пособия (при условии, что власть 

19 Поленина С. В. Правовая политика Российской Федерации в сфере гендерных отношений // Труды Ин-
ститута государства и права РАН. 2016. № 1. С. 70.

20 См.: Поленина С. В. Указ. соч. С. 63—64.
21 См.: О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации : Указ Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 606 // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2343. 
22 См.: Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года : Указ 

Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 // URL: http://base.garant.ru/191961/ (дата обращения: 
03.06.2019).
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не определит меру достойности, как обычно, 
по одной ей ведомой логике). Время воспита-
ния несовершеннолетних детей, находящихся 
на иждивении у вынужденно неработающе-
го (т.н. безработица ожидания, при которой 
человек может и хочет выполнять трудовую 
функцию при данном уровне заработной пла-
ты, но не имеет возможности это осуществить 
по причинам, от него не зависящим), следует, 
по мнению автора, включать в трудовой стаж, 
приравнивая это воспитание к работе на дому 
в качестве самозанятого гражданина с выпла-
той пособия из федерального демографическо-
го фонда. В настоящее время такой структуры 
в нашей стране нет, но ее создание пошло бы 
на пользу социальной политике как таковой.

Определенные меры правового воздействия 
должны быть внедрены и в семейное законо-
дательство в связи с формальным и во многом 
безответственным отношением к институту 
брака, о чем красноречиво свидетельствуют 
статистика разводов и количество одиноких ма-
терей (об этом мы уже упоминали выше). При 
этом ценность семейных отношений и противо-
действие необдуманному заключению брака 
настоятельно требуют грамотного норматив-
ного обеспечения, имеющего воспитательное 
значение. Так, несомненное воспитательное 
воздействие могло бы оказать расширение пе-
речня обстоятельств, влекущих установление 
отцовства, закрепленное на уровне закона. 
Аналогичный смысл имеет уточнение в зако-
не оснований усыновления детей. По мнению 
автора, из числа потенциальных усыновите-
лей должны быть исключены лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию 
за любые преступления, а не только за те, ко-
торые перечислены в п. 9 ч. 1 ст. 127 Семейно-
го кодекса РФ, и без каких-либо исключений, 
установленных в п. 10 ч. 1 данной статьи. Это 
же правило следует распространить и на опеку-
нов (попечителей) (ч. 1 ст. 146). Кроме того, се-
годняшняя ситуация оправдывает создание за 
счет средств бюджетов РФ и субъектов РФ госу-
дарственного алиментного фонда, из которого 
могут выплачиваться пособия на детей, чьи ро-
дители уклоняются от уплаты алиментов, с по-
следующим взысканием выплаченных средств 
с должников в судебном порядке.

Важно конкретизировать задачу изменения 
законодательных норм по охране труда, в той 
или иной степени оказывающих влияние на де-
мографию. В первую очередь это предписания 

об охране труда женщин. Автор убежден, что 
целесообразно запретить труд женщин в ноч-
ные часы, причем не только беременных, как 
это обозначено в ст. 250 Трудового кодекса РФ. 
Обосновать эту позицию несложно, если пом-
нить о той роли, которую женщина продолжа-
ет играть в создании и поддержании нужного 
эмоционального и духовного климата в семье. 
Очевидно, что работа по ночам будет отрица-
тельно сказываться и на ее здоровье, и на ее 
психологическом самоощущении, а от него 
очень многое зависит.

Отдельная тема — правовое регулирование 
личных неимущественных отношений супругов. 
Не секрет, что значительное количество разво-
дов происходит из-за неравномерного вклада 
супругов в совместную собственность и возни-
кающих отсюда разногласий. И если брачный 
договор (гл. 8 «Договорный режим имущества 
супругов» СК РФ) предоставляет возможность 
каждому из них сохранить в случае расторже-
ния брака приобретенное в нем на собствен-
ные средства имущество, выводя его из режи-
ма совместной собственности и неизбежного 
раздела, то, в отличие от многих других стран, 
правовой режим брачного договора по россий-
скому законодательству не предусматривает 
регулирования личных неимущественных отно-
шений (супружеская верность; права и обязан-
ности интимного характера; семейная тайна; 
защита чести и доброго имени; неприкосно-
венность частной жизни каждого из супругов 
и т.д.), что приводит зачастую к серьезным се-
мейно-правовым конфликтам (например, обви-
нение в изнасиловании мужем жены). В целях 
реализации конституционных гарантий личных 
неимущественных прав автор предлагает вклю-
чить в предмет регулирования брачного дого-
вора (ст. 40 СК РФ) личные неимущественные 
отношения супругов. Это, конечно, потребует 
глубокой доктринальной проработки, так что 
законодатель не сможет обойтись без помощи 
экспертного сообщества.

Важное место среди установленных в за-
коне субъективных прав занимает право на 
социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности и потери кормильца, 
что обусловлено нормами ст. 39 Конститу-
ции РФ. Реализация этого права всегда (и сегод-
ня, и ранее) сталкивалась с рядом трудностей. 
Достаточно долгое время на государственном 
уровне прорабатывался вопрос об увеличении 
пенсионного возраста (который в итоге был 
увеличен с 2019 г.), в частности для сотрудни-
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ков силовых структур23 (в отношении военно-
служащих и чиновников — в 2014 г.24), что было 
обозначено в соответствующем законопроекте, 
подготовленном Правительством РФ25. Права 
граждан по начислению им пенсий справедли-
во относят к социальным правам, и эти права 
подвергаются ущемлению. Странно, что власть 
не замечает подобного рода фактов, ведь вы-
полнение политических обязательств, тем бо-
лее в интересах народа, напрямую зависит от 
экономической ситуации в стране. Следова-
тельно, как соотносится данная законодатель-
ная мера с ч. 2 ст. 55 Основного закона, со-
гласно которой не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина26, — остается большим 
вопросом. Следует не забывать и о том, что 
повышение пенсионного возраста неизбежно 
связано с изменением жизненных планов лиц 
предпенсионного возраста, которые рассчи-
тывали на реализацию права на пенсию в со-
ответствии с ранее действовавшим правовым 
регулированием. Этим предопределяется не-
обходимость установления переходного пери-
ода для адаптации к вносимым изменениям 
и применения иных законодательных мер, при-
званных смягчить последствия введения нового 
правового регулирования.

Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Тем временем ситуация в здра-

воохранении также вызывает серьезное бес-
покойство. Общероссийская общественная 
организация «Лига защиты пациентов» под-
готовила коллективное обращение — Декла-
рацию о сохранении государственной системы 
здравоохранения и бесплатной медицинской 
помощи в России27, главной задачей которой 
является призыв к противодействию растущим 
препятствиям в оказании гражданам гаран-
тированных Конституцией социальных услуг. 
Составители документа открыто заявляют, что 
обеспокоены политикой государства в сфере 
здравоохранения, целостность которой, как им 
представляется, в значительной степени сегод-
ня подорвана. Это проблема национального 
значения, и Правительство РФ готовится пред-
ставить главе государства ряд правовых новелл, 
касающихся расширения возможностей для го-
сударственно-частного партнерства, заключе-
ния концессионных соглашений в области здра-
воохранения. Реализация предлагаемых мер 
повлечет за собой приток ресурсов, эквивалент-
ных сумме в 400 млрд руб. Но резкое сокраще-
ние доли участия государственного бюджета 
в поддержке медицины, как подчеркивается 
в Декларации, может иметь неблагоприятные 
последствия для общества в целом, так что до-
минирование частного капитала здесь оценива-
ется нейтрально лишь с точки зрения права, но 
не морали. Противопоставлять же право и мо-
раль государство не должно, тем более оно не 

23 См., например: Путин затронул вопрос о повышении пенсионного возраста // URL: http://www.topnews.
ru/news_id_75341.html (дата обращения: 03.06.2019) ; Полицейским накинут срок // URL: http://rbcdaily.
ru/society/562949988920373 (дата обращения: 03.06.2019) ; Российским силовикам придется служить 
дольше. Правительство запустило реформу военной пенсии // URL: https://ura.news/news/1052293416 
(дата обращения: 03.06.2019).

24 См.: О внесении изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» : Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 64-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1556 ; О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категория граждан : Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ // СЗ РФ. 2016. 
№ 22. Ст. 3091. 

25 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста) : законопро-
ект № 489161-7 от 16 июня 2018 г. // URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7 (дата обращения: 
03.06.2019).

26 О прогностических направлениях совершенствования трудового права и права социального обеспе-
чения, научном прогнозировании как основе планирования развития законодательства в этих сферах 
правового регулирования см.: Международная научно-практическая конференция «История и научное 
прогнозирование развития трудового права и права социального обеспечения» (Третьи Гусовские чте-
ния) : материалы конференции / под общ. ред. Н. Л. Лютова, Ф. О. Сулеймановой ; сост. Н. Л. Лютов, 
Ф. О. Сулейманова. М., 2018. URL: https://rucont.ru/efd/672971 (дата обращения: 03.06.2019).

27 См.: Лига защитников пациентов // URL: http://ligap.ru/articles/zayavlenia/dec/ (дата обращения: 
03.06.2019).
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должно основывать на этом противостоянии 
какие-либо долгосрочные планы действий.

Сказанным не исчерпывается перечень со-
циально-экономических проблем. Недавно 
новую волну дискуссий о социальном государ-
стве, в том числе в кругу видных представи-
телей «Единой России», вызвала пенсионная 
реформа. Наблюдение за этими спорами вы-
зывает к жизни два важных вопроса: уходит 
ли социальная функция государства в про-
шлое окончательно и безвозвратно? Как вос-
становить веру людей в социальную справед-
ливость? Пока на эти вопросы нет системного 
ответа. Член Высшего совета партии «Единая 
Россия» и советник Председателя Государствен-
ной Думы, заслуженный юрист РФ В. Н. Плигин 
признает, что сами представители элиты очень 
часто провоцируют или обостряют несправед-
ливость и решение вопросов в обход системы 
права, хотя в отношении себя они хотели бы не-
нарушимой справедливости. Вместе с тем аб-
страктно полагаться на социальное государство 
нельзя; какой бы привлекательной ни была эта 
концепция, до ее полного воплощения в Рос-
сии еще далеко. Человек сам должен бороться 
и проявлять активность, отстаивая свои закон-
ные интересы (а в социальной сфере все спра-
ведливые интересы должны быть законными 
априори). При этом государство не имеет права 
отказываться от ответственности и относиться 
к социальной политике как к бизнесу28.

Социальная политика складывается из ме-
роприятий, направленных на обретение лич-
ностью достойного положения в обществе, 
и императивная проблема законодательной ре-
гламентации в этом случае — это оптимизация 
социальной структуры общества, сглаживание 
резкой неоднородности. Одновременно с этим 
отнюдь не отрицается имманентная разница 
в образе жизни людей, содержании их трудо-
вой деятельности, а также степени социальной 
активности. Речь идет о минимальной гаран-
тии различным социальным группам, которая 

может обеспечить им достойную жизнь. Без-
условно, законодательство должно содейство-
вать данному процессу — и в части темпов его 
протекания, и применительно к достижению 
запланированных результатов.

Принимаемые на микро- и макроуровнях 
планы социального развития способствуют 
решению названных проблем29. Особую роль 
в деле оптимизации законодательного базиса 
играет Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года30, в соответствии 
с положениями которой уровень доходов 
и качество жизни россиян к определенному 
документом сроку достигнет показателей, ха-
рактерных для развитых экономик. Помимо 
указанной Концепции, Указом Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»31 Прави-
тельству РФ предписано обеспечить устойчи-
вый естественный рост численности населения 
государства, устойчивый рост реальных дохо-
дов граждан, а также пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции, повышение ожидае-
мой продолжительности жизни до 78 лет (и до 
80 лет к 2030 г.), улучшение жилищных усло-
вий не менее чем для 5 млн семей каждый год 
и к 2024 г. обеспечение доступного жилья для 
семей со средним достатком, в частности соз-
дание условий для строительства или приоб-
ретения ими жилья с использованием системы 
ипотечного кредитования со ставкой менее 8 %.

В связи с этим встает вопрос о принятии 
единого нормативного правового акта о соци-
альном планировании, в котором могут быть 
закреплены его основополагающие принципы 
и критерии оценки эффективности социаль-
ного развития. Следует сделать акцент на том, 
что кроме названной выше Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
до 2020 года, а также Указа Президента № 204 
был принят Федеральный закон от 28 июня 

28 См.: «Абстрактно полагаться на социальное государство нельзя». Т. Гурова // Эксперт. 2018. № 30—33 
(1084). URL: http://www.igpran.ru/news/4703/ (дата обращения: 03.06.2019).

29 С учетом возрастающей роли социальной сферы современного общества заслуживает внимания сле-
дующая работа: Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе : учебное пособие. М., 2007.

30 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // URL: http://base.garant.
ru/194365/ (дата обращения: 03.06.2019).

31 См.: О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года : Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
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2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»32. В данном 
документе определяются основные приоритеты 
и задачи социально-экономической политики 
на долгосрочный период, которые направлены 
на достижение целей социально-экономиче-
ского развития страны и обеспечение ее нацио-
нальной безопасности (ст. 16).

Однако в условиях уже сформированного 
нормативно-правового базиса, регламентиру-
ющего долгосрочные проекты социально-эко-
номического развития государства, с учетом 
активно продолжающегося финансово-эконо-
мического кризиса, часто ставящего людей на 
грань выживания, законодателю целесообраз-
но сделать акцент непосредственно на систе-
ме социального планирования, которая будет 
определять главные направления защиты на-
селения от обездоленности и нищеты. С учетом 
общественной значимости проблемы и по-
степенного отпочкования социального права 
в самостоятельную отрасль следует подумать 
о разработке и принятии социального кодекса 
Российской Федерации (в ряде субъектов такие 
кодексы уже действуют33). Он мог бы стать нор-
мативно-правовым воплощением закрепленно-
го в ч. 1 ст. 7 Основного закона декларативного 
права на достойную жизнь и свободное разви-
тие человека.

Проблема оптимизации законодательства 
о правах и свободах человека и гражданина, 
связанная с ней задача социальной защиты 
населения и совершенствования социальной 
структуры общества существуют в нераз-
рывном единстве с необходимостью стро-
жайшего соблюдения принципа социальной 
справедливости. Конституционное закрепле-
ние ключевых целей и ценностей, обеспечение 
которых составляет сущность конституционного 
идеала, стало общемировой конституционной 
традицией и сформировало новое направле-
ние исследований — конституционную аксио-

логию34. Среди ключевых целей и ценностей 
называются как широко применяемые кон-
ституционно-правовые понятия и принципы 
(свобода, права человека, демократия, равно-
правие, гражданский мир, безопасность, суве-
ренная государственность, правосудие, вер-
ховенство права, государственное единство, 
разделение властей, парламентаризм и др.), 
так и социально-нравственные категории, гу-
манитарный смысл которых конституциона-
лизируется благодаря их включению в текст 
конституции (счастье, любовь, добро, справед-
ливость, солидарность, уважение, преданность, 
верность, общая судьба, единство народа, со-
гласие, долг и др.). Многие из данных оценоч-
ных по своей природе понятий приобретают 
содержание в процессе конституционного су-
дебного толкования35. В частности, в решени-
ях, касающихся защиты конституционных прав 
и свобод, Конституционный Суд РФ нередко 
прибегает к применению принципов достоин-
ства, справедливости (социальной справедли-
вости), равноправия и недискриминации. При 
этом итоговые выводы Суда бывают направле-
ны лишь на устранение определенных несоот-
ветствий в несовершенной по своей сущности 
системе распределения ресурсов, благ и от-
ветственности, порождающей существование 
таких слоев населения, как малоимущие, без-
домные, проживающие в аварийных домах, 
в зонах экологического бедствия и пр.36

Равная оплата за одинаково эффективный, 
а не за равный труд — это принцип, который от-
ражает прямо пропорциональную зависимость 
заработной платы от его качественных, а не ко-
личественных характеристик, и он должен стать 
базисом, «скелетом» механизма оплаты труда. 
В «Критике Готской программы» К. Маркс писал 
о том, что каждый отдельный производитель 
получает от общества с учетом всех вычетов 
ровно столько, скольком сам ему дает, и объ-
ем труда, данный обществу в одной форме, он 

32 СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I—II). Ст. 3378. 
33 См., например: Социальный кодекс Санкт-Петербурга (с изменениями на 7 марта 2019 г.) // URL: http://

docs.cntd.ru/document/891859785 (дата обращения: 03.06.2019) ; Социальный кодекс Ярославской об-
ласти // URL: http://www.duma.yar.ru/service/acts/z_08_065.html (дата обращения: 03.06.2019) ; Соци-
альный кодекс Белгородской области (с изменениями на 26 февраля 2019 г.) // URL: http://docs.cntd.ru/
document/469022331 (дата обращения: 03.06.2019).

34 См.: Бондарь Н. С. Российское конституционное право в ценностном измерении как правовой отрасли, 
юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 6.

35 См.: Garlicki L. «Constitutional Values» and the Strasbourg Court // Acta Societatis Martensis. 2009/2010. P. 13. 
36 См.: Умнова-Конюхова И. А. Конституция Российской Федерации 1993 года: оценка конституционного 

идеала и его реализации сквозь призму мирового опыта // Lex russica. 2018. № 11. С. 23—39.
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получает обратно в другой37. В данном случае 
очевидно, что речь все же идет о количествен-
ном элементе труда, отнюдь не являющемся 
решающим для его оценки, и фактически от-
сутствует акцент на том вкладе, который сде-
лан или не сделан производителем. Если его 
функции носят интеллектуально-творческий, 
а не монотонный характер и если он испыты-
вает удовлетворение от труда, следовательно, 
и отдача от такого производителя будет соот-
ветствующая.

К. Замфир, исследовав внешние и внутрен-
ние мотивы удовлетворения трудовой дея-
тельностью, обособила возможность участия 
индивидов в организации и руководстве кол-
лективной деятельностью, изобретательстве, 
творчестве, профессиональной коммуникации, 
с одной стороны, и стремление избегать осуж-
дающего отношения со стороны локального 
сообщества, достойный уровень заработной 
платы, занятие престижными видами деятель-
ности — с другой38. На координацию внутрен-
них и внешних мотивов применительно ко 
всякой трудовой деятельности обращает вни-
мание Т. Н. Лобанова, подчеркивая, что сниже-
нию мотивационного потенциала способству-
ют как ослабление социальных связей между 
людьми, так и нарастание индивидуализма 
и эгоцентризма. Мечта и идеи, творчество и са-
мореализация, убежденность и любопытство 
с одной стороны и профессиональная среда, 
в которой происходят столкновение взглядов 
и позиций, борьба концепций, особенности 
профессиональных мотивов и достижений, ор-
ганизационно-управленческая, политическая 
и этнокультурная среда, миграционные потоки 
с другой — два полюса мотивации, взаимопро-
никновение которых определяет и формирует 
модель поведения человека в трудовом кол-
лективе39.

Статья 37 Конституции, утверждающая 
право на труд, гарантирует также право на 
защиту от безработицы. Основы построения 

системы социальной защиты от безработицы 
были заложены в ряде Конвенций МОТ, в том 
числе № 2 «О безработице», № 102 «О мини-
мальных нормах социального обеспечения», 
№ 122 «О политике в области занятости», 
№ 168 «О содействии занятости и защите от 
безработицы» и др. Названные конвенции 
предполагают создание бесплатных государ-
ственных органов (служб занятости), помога-
ющих гражданам в трудоустройстве, а работо-
дателям — в поиске подходящих работников, 
а также системы материальной поддержки 
безработных граждан в период поиска работы. 
Однако на сегодня универсальной модели со-
циальной защиты от безработицы нет, по край-
ней мере в рыночной экономике40.

Закон РФ от 09.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации»41 во 
многом уже архаичен, не отвечает требовани-
ям времени и не обеспечивает защиту права на 
труд. Государству следует активнее противодей-
ствовать распространению безработицы, кото-
рая является одной из ведущих причин социаль-
ной напряженности. Важной законодательной 
мерой поддержки лишившихся рабочих мест 
может стать внесение изменения в ст. 178 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата 
работников организации за увольняемым ра-
ботником сохраняется средний месячный за-
работок на период трудоустройства в течение 
шести месяцев со дня увольнения, а не двух, как 
установлено сейчас. Следует также увеличить 
размер выходного пособия до четырехкратного 
среднего месячного заработка, исключив его из 
суммы, выплачиваемой на период трудоустрой-
ства. В качестве ориентира можно взять фран-
цузское трудовое законодательство, предусма-
тривающее базовый минимум при увольнении 
в связи с сокращением штатов по формуле: пя-
тая часть оклада (20 %) за год стажа работы на 

37 См.: Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 20.
38 Замфир К. Удовлетворенность трудом / пер. с рум. А. Д. Мазылу. М., 1983. С. 68—69.
39 Лобанова Т. Н. Социально-правовые механизмы трудовой мотивации // Журнал российского права. 

2017. № 2. С. 82 и сл.
40 См.: Чиканова Л. А., Серегина Л. В. Правовая защита граждан от безработицы в условиях информацион-

ных технологических новаций в сфере труда и занятости // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2018. № 3. С. 149—171.

41 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (дата обращения: 03.06.2019) ; http://ivo.
garant.ru/#/document/10164333:0 (дата обращения: 03.06.2019) ; http://docs.cntd.ru/document/9005389 
(дата обращения: 03.06.2019).
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предприятии. Таким образом, за год стажа на-
числяется 25 % месячной зарплаты и работник, 
зарабатывавший, например, 2 000 евро и про-
работавший 10 лет на предприятии, получит не 
менее 5 000 евро выходного пособия42.

Значимый шаг в этом направлении — уста-
новление правового статуса самозанятых 
граждан. В соответствии с изменениями, вне-
сенными в Гражданский кодекс РФ, законо-
дательством предусматриваются условия 
осуществления гражданами ряда видов дея-
тельности без необходимости государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя43. Следовательно, водители 
такси, няни, фотографы, репетиторы и пр., кото-
рые не зарегистрированы как индивидуальные 
предприниматели и у которых нет сотрудников, 
потенциально подпадающих под статус само-
занятых, могут быть выведены из «теневого» 
частного сектора и наделены правом самосто-
ятельного осуществления деятельности по ока-
занию услуг и выполнению работ физическим 
лицам с целью получения прибыли. Одновре-
менно с этим самозанятым гражданам, встав-
шим на учет в налоговых органах, предостав-
ляются налоговые каникулы с последующей 
уплатой налогов по упрощенной схеме.

Данная правовая новелла дает самозаня-
тому гражданину законный статус предприни-
мателя по определенному виду избранной им 
коммерческой деятельности, позволяет поль-
зоваться банковскими продуктами, заключать 
договоры, давать рекламу своей деятельности, 
выступать в суде с целью защиты прав и закон-
ных интересов, производить пенсионные нако-
пления, фиксировать трудовой стаж, подпадать 
под действие программ поддержки малого 
и среднего бизнеса44.

Однако трудиться на свой страх и риск в ка-
честве самозанятого — это удел или призвание 

определенной категории граждан, большин-
ство же предпочитает стабильную заработную 
плату за выполненную работу, поэтому разви-
тие рынка труда остается для публичной власти 
в числе самых приоритетных задач45.

Вернемся к вопросам о гарантированном 
уровне потребления для лиц, неспособных 
по той или иной причине обеспечить себя до-
статочным объемом благ, о социальной под-
держке и защите, в частности оптимизации 
материального положения, малоимущих, о со-
циальной реабилитации безработных, людей 
с ОВЗ и иных граждан, в силу физических, ин-
теллектуальных особенностей и прочих обсто-
ятельств неспособных к активному осуществле-
нию своих прав и законных интересов. Здесь, 
как представляется, настоятельно требуется 
возрождение общественных фондов потребле-
ния, весьма положительно зарекомендовавших 
себя в социалистическом прошлом.

Подобные учреждения вполне могли бы 
стать практическим воплощением заявленного 
в ч. 3 ст. 39 Конституции поощрения дополни-
тельных форм социального обеспечения и бла-
готворительности, гарантом дополнительного 
источника финансирования с целью совместно-
го удовлетворения социально-экономических 
потребностей (получения субсидий на защиту 
от безденежья в условиях безработицы и под 
влиянием иных объективных обстоятельств, 
медицинской помощи, приобретения путе-
вок в санатории и дома отдыха, поддержки 
ветеранов, образования, содержания детей 
в дошкольных и школьных образовательных 
организациях и пр.). В данном контексте воз-
можно повторное и более «прицельное» ис-
пользование права как стимулятора всех видов 
благотворительности, поддержки и дополнения 
государственной обязанности помогать людям 
в трудных жизненных ситуациях46.

42 См.: Что президент Макрон изменил в Трудовом кодексе Франции // URL: http://ru.rfi.fr/
frantsiya/20170912-chto-prezident-makron-izmenil-v-trudovom-kodekse-frantsii (дата обращения: 
03.06.2019).

43 См.: О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : 
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 199-ФЗ // Российская газета. Федеральный выпуск № 7333. 
31.07.2017.

44 См.: Определен правовой статус самозанятых граждан // URL: http://adi19.ru/2017/08/03/opredelen-
pravovoj-status-samozanyatyh-grazhdan/ (дата обращения: 03.06.2019).

45 См.: Агамиров К. В. Право на труд: мифы и реальность // Евразийский юридический журнал. 2017. № 3. 
С. 172—174.

46 См.: Колотова Н. В. Взаимодополнительность права и морали в правах человека // Философия и психо-
логия права: современные проблемы : сборник научных трудов / под общ. ред. В. И. Жукова ; отв. ред. 
А. Б. Дидикин. М., 2018. С. 247.
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Бесспорен тот факт, что сфера распределе-
ния общественных фондов потребления нуж-
дается в прочной нормативно-правовой базе. 
Федеральные законы от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях»47, от 
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»48 и Закон от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»49 
носят весьма общий характер, а применяемый 
на государственном уровне программно-целе-
вой подход не столь эффективен. В этой связи 
специальный нормативный правовой акт об об-
щественных фондах потребления смог бы вос-
полнить пробелы, связанные преимущественно 
со справедливым распределением социальных 
благ среди индивидуумов, которые испытыва-
ют реальную необходимость в них, а именно 
многодетные семьи и семьи с низким доходов, 
пенсионеры-инвалиды и ветераны труда, пен-
сии которых ниже доходов трудящихся, и т.п.

Одна из самых сложных проблем в приме-
нении трудового законодательства — рас-
торжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Статья 71 Трудового кодекса РФ 
регламентирует право работодателя растор-
гнуть трудовой договор с сотрудником, который 
не выдержал испытания при приеме на работу. 
Ключевые нюансы, которыми сопровождается 
доказывание причин для увольнения, следую-
щие: 1) в ТК РФ указан перечень случаев, когда 
для одностороннего увольнения достаточно 
единичного нарушения трудовой дисциплины 
или должностных обязанностей — прогул, по-
явление на работе в пьяном виде, совершение 
виновного хищения или растраты, разглашение 
конфиденциальных сведений, нарушение пра-
вил охраны труда с наступлением тяжких по-
следствий; 2) менее значительные нарушения 
дисциплины могут являться основанием для 
увольнения при неоднократном выявлении — 
опоздания на работу, отказы от направления 
в командировку, регулярные нарушения долж-
ностных обязанностей и т.д.; 3) для увольнения 
по утрате доверия причинами могут являться 
обвинительные приговоры или администра-
тивные постановления за экономические 
правонарушения, результаты ревизии или ин-
вентаризации и т.д. Решение по итогам слу-
жебного расследования принимается с учетом 

объяснений сотрудника. Если он подтвердил 
уважительность причин для прогула либо со-
вершения иного дисциплинарного проступка, 
то оснований для увольнения не возникает. 
Если работником не доказано наличие уважи-
тельных обстоятельств либо он уклонился от 
дачи объяснений, тогда руководитель органи-
зации вправе издать соответствующий приказ, 
и дополнительное уведомление в этом случае 
не требуется. В иных случаях прекращения тру-
дового договора по инициативе руководства 
причины такого решения должны быть под-
тверждены документально. Для ликвидации 
или сокращения штата/численности таким ос-
нованием будет решение собственников (учре-
дителей). При увольнении по несоответствию 
должности руководитель должен сослаться 
на результаты проведенной аттестации. Все 
перечисленные причины будут исследовать-
ся судом, если сотрудник примет решение об 
оспаривании оснований и формулировки для 
расторжения трудового договора.

Норма об увольнении в связи с непрохож-
дением испытательного срока подрывает эти-
ческие аспекты трудового взаимодействия 
руководства и нового сотрудника, так как дает 
возможность первому, в частности, по причи-
не личной неприязни уволить второго, пусть и с 
обоснованием в документах причин своих дей-
ствий, и далее расторгнуть трудовой договор 
без выплаты выходного пособия и без учета по-
зиции соответствующего профсоюзного органа. 
Есть все основания информировать законодате-
ля, что данная норма должна быть исключена 
из трудового законодательства, так как высока 
вероятность крайне субъективной оценки рабо-
тодателем результатов испытаний сотрудника.

Вызывает сомнение также зафиксированное 
в п. 7 и 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса такое 
основание для расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя, как «утрата 
доверия», ибо и сама эта категория, и пропи-
санное в диспозиции указание среди прочего 
на «заведомость» непредставления или пред-
ставления неполных или недостоверных све-
дений о доходах, расходах и пр. носят субъ-
ективный оценочный характер, оставляющие 
возможность для злоупотребления со стороны 
работодателя. То же самое можно сказать о п. 2 
ч. 1 ст. 59.2 Федерального закона «О государ-

47 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
48 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
49 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
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ственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», которая также рассматривает утрату 
доверия как основание для увольнения граж-
данского служащего, указывая в том числе 
опять же заведомость представления недосто-
верных или неполных сведений.

Невнятно звучит также формулировка «кон-
фликт интересов», прописанная в п. 7.1 ч. 1 
ст. 81 Трудового кодекса и п. 1 ч. 1 ст. 59.2 Фе-
дерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», 
непринятие мер по предотвращению или уре-
гулированию которого служит основанием для 
увольнения работника в связи с той же утратой 
доверия. Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»50 конфликт интересов 
представляет собой ситуацию, в соответствии 
с которой возможна личная, прямая или кос-
венная заинтересованность лица, замещаю-
щего должность, которая позволяет принимать 
управленческие решения, влиять на надлежа-
щее, беспристрастное, объективное исполне-
ние им своих служебных обязанностей в рам-
ках предоставленных полномочий.

Очевидна непроработанность данной фор-
мулировки, ведь о личной заинтересованности 
уместно говорить везде и всегда, в том числе 
при принятии решений, и установить причин-
ную связь между этой заинтересованностью 
и принятым решением без судебного разбира-
тельства, основанного на тщательном исследо-
вании доказательств, практически невозможно. 
Здесь опять же остаются широкие возможно-
сти для субъективизма работодателя. Пробель-
ность правового регулирования и в этом вопро-
се очевидна.

Важным был и остается вопрос о компен-
сации расходов на оплату стоимости проез-
да и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно в пределах террито-

рии Российской Федерации для работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Право на компенсацию 
расходов на оплату проезда возникает в сро-
ки, которые предусмотрены трудовым или 
коллективным договорами либо локальными 
актами работодателя. Коммерческие органи-
зации самостоятельно устанавливают порядок 
компенсации расходов на проезд «северным» 
сотрудникам. Можно использовать механизм, 
введенный для госучреждений федерального 
уровня из постановления Правительства РФ 
от 12.06.2008 № 45551, согласно которому за 
первый и второй годы работы право на ком-
пенсацию расходов возникает одновременно 
с правом на ежегодный оплачиваемый отпуск 
за первый год работы, за третий и четвертый 
годы непрерывной работы у данного работо-
дателя — начиная с третьего года работы, за 
пятый и шестой годы — начиная с пятого года 
работы и т. д. Данными правилами в настоя-
щее время должны руководствоваться только 
бюджетные организации (ч. 8 ст. 325 ТК РФ). 
Например, сотрудник использовал свое право 
на оплату стоимости проезда за два рабочих 
года (2017—2018 гг.) в 2018 г. В таком случае 
его субъективное право распространяется на 
следующие два рабочих года непрерывной ра-
боты начиная с 2019 г. Соответственно, коммер-
ческие организации могут не принимать дан-
ные предписания в расчет, т.к. законодатель не 
имеет их в виду, когда устанавливает данный 
правовой режим. Очевидно, что унификация 
правового регулирования в этом случае пошла 
бы на пользу, тем более что готовая работоспо-
собная модель регулирования уже имеется.

При этом положения приведенной выше 
статьи признаны правоприменителем проти-
воречивыми, о чем свидетельствует судебная 
практика52. К сожалению, на современном эта-
пе федеральный законодатель не реагирует на 

50 СЗ РФ. 2008. № 52 ( ч. 1). Ст. 6228.
51 См.: О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, государ-
ственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей : 
постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455 (ред. от 07.03.2016) // СЗ РФ. 2008. № 25. 
Ст. 2986.

52 См.: По делу о проверке конституционности положения части восьмой статьи 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И. Г. Труновой : постановление Конституционного 
Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 2-П // URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision91067.pdf (дата об-
ращения: 03.06.2019).
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сигналы со стороны судебной власти, а между 
тем труженики Крайнего Севера продолжа-
ют подвергаться дискриминации, и не только 
в отмеченной сфере53, что подтверждает пред-
упреждение судьи КС РФ К. В. Арановского (по-
становление КС РФ от 9 февраля 2012 г. № 2-П) 
о том, что неисполнимый и несправедливый 
закон вреден для правопорядка и способен 
ослабить положение России на Крайнем Севе-
ре. С нашей точки зрения, федеральному зако-
нодателю следует реализовать возможность, 
указанную Конституционным Судом, и принять 
меры к установлению равенства между лица-
ми, работающими на Крайнем Севере, в части 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно.

Среди важнейших конституционных прав 
человека и гражданина — зафиксированное 
в ст. 33 Основного закона право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправ-
ления. Это конституционное установление 
конкретизирует Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»54.

В. Е. Чиркин относит право на обращение 
к институтам непосредственной демократии, 
способствующим совершенствованию государ-
ственного аппарата55. Т. Я. Хабриева отмечает 
значение этого права в качестве важного ресур-
са административной реформы, способствую-
щего укреплению связи государства и граж-
дан56.

Поток обращений год от года увеличива-
ется, и абсолютное их большинство поступает 
в органы исполнительной власти, органы про-
куратуры и Президенту РФ. Значительное число 
обращений связано с противодействием кор-
рупции. Таким образом граждане реализуют 

заложенную в п. 10 ст. 7 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» возможность 
влиять на совершенствование организации дея-
тельности правоохранительных и контролирую-
щих органов по противодействию коррупции57.

Между тем эффективность рассмотрения 
жалоб остается крайне низкой. По мнению 
А. А. Гришковца, основная причина кроется 
в фактическом отсутствии общественного кон-
троля за рассмотрением обращений. Ученый 
убедился в этом, ведя длительную переписку 
с многочисленными государственными струк-
турами, и пришел к выводу о неэффективности 
существующего организационно-правового ме-
ханизма рассмотрения жалоб, который в ны-
нешнем своем виде сводит на нет реализацию 
конституционного права гражданина Россий-
ской Федерации на обращение. А. А. Гриш-
ковец, определяя данную ситуацию как 
административный произвол, предлагает до-
полнительно установить ответственность лиц, 
принимавших участие в подготовке проекта 
ответа на обращения граждан, визировании 
и отправке адресату. Только так можно будет 
реально обеспечить полноту юридической от-
ветственности за нарушение конституционного 
права граждан на обращение58.

На сегодняшний день за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан установлена 
административная ответственность должност-
ных лиц в виде административного штрафа 
в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ст. 5.59 Ко-
декса РФ об административных правонарушени-
ях). Указом Президента РФ от 17 апреля 2017 г. 
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и органи-
заций»59 организациям, осуществляющим пу-
бличные функции, предписана обязанность 
ежемесячно представлять в Администрацию 
Президента РФ в электронной форме инфор-
мацию о результатах рассмотрения обращений 

53 См.: Заявление «О недопустимости дискриминации трудовых прав трудящихся, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» // URL: http://pandia.ru/
text/77/375/16767.php (дата обращения: 03.06.2019).

54 СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
55 Чиркин В. Е. Основы публично-правового управления : учебное пособие. М., 2016. С. 191.
56 Хабриева Т. Я. Право граждан на обращение: проблемы правового регулирования // Права человека 

в России и правозащитная деятельность государства / под ред. В. Н. Лопатина. СПб., 2003. С. 54.
57 См.: Гришковец А. А. Конституционное право гражданина Российской Федерации на обращение и ор-

ганизационно-правовые проблемы реализации в сфере государственного управления // URL: http://
www.igpran.ru/public/UchSovet/GriskovetzAA_thesises%20(1).pdf (дата обращения: 03.06.2019).

58 Гришковец А. А. Указ. соч.
59 СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2545. 
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граждан и организаций, а также о мерах, приня-
тых по таким обращениям. На уполномоченную 
некоммерческую организацию, осуществляю-
щую мониторинг и анализ результатов рассмо-
трения обращений граждан и организаций, 
возложена обязанность ежемесячно представ-
лять в Администрацию Президента РФ, Прави-
тельство РФ, высшим должностным лицам (ру-
ководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации обобщенные результаты данного 
мониторинга, а также аналитические докумен-
ты, касающиеся мер, принятых по таким обра-
щениям и общественным инициативам.

Отдавая дань попыткам государства навести 
порядок в этом важном деле, следует задать-
ся вопросом: если за махинации должностных 
лиц на выборах введена уголовная ответствен-
ность (ст. 142.2 «Незаконные выдача и полу-
чение избирательного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме» УК РФ с мак-
симальным наказанием до пяти лет лишения 
свободы), то не пора ли то же самое сделать 
и по отношению к нарушению порядка рассмо-
трения обращений граждан? Конечно, ужесто-
чение ответственности отнюдь не коррелирует 
с ее неотвратимостью, но если субъективное 

право избирать и быть избранным получило 
свою охрану и посредством уголовного права, 
то неясно, почему этот режим не может рас-
пространяться на право граждан направлять об-
ращения, жалобы и запросы в органы государ-
ственной власти и иные инстанции. По крайней 
мере избирательные права реализуются не так 
уж и часто, а право на обращение может быть 
актуализировано чуть ли не ежедневно.

Подведем итоги. Законодателю следует 
иметь в виду, что сфера социальных субъектив-
ных прав и законных интересов — это объект 
особой охраны и ответственности. Здесь менее 
всего уместны популистские заявления, яркие, 
но ничем не обеспеченные декларации, хаоти-
ческое и поспешное правовое регулирование. 
Обоснованная действиями, а не словами забота 
о достойных условиях образования, труда, от-
дыха, быта, медицинского обслуживания, со-
циального обеспечения по инвалидности, по 
возрасту, в случае болезни, потери кормильца 
и пр., а также о культуре человека и духовном 
богатстве общества есть непосредственная ре-
ализация постулата ст. 2 Конституции РФ о пра-
вах и свободах человека и гражданина как выс-
шей ценности, которую государство обязано 
признавать, соблюдать и защищать.
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