
АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРОБЛЕМЫ НОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(20-21 МАРТА 2003 ГОДА)

ИЖЕВСК-2003



Проблемы нового законодательства в правоприменительной
практике. Материалы научно-практической конференции.- Ижевск:
Академия права и управления. Ижевский филиал, 2003.- 158 с.

В сборник вошли материалы научно-практической конференции
«Проблемы нового законодательства в правоприменительной практике».

В тезисах отражены наиболее актуальные вопросы применения
уголовно-процессуального и гражданского кодексов Российской
Федерации. Сформулированы предложения по их совершенствованию.

/ Материалы сборника предназначены для профессорско-
преподавательского состава, студентов юридических специальностей,
практических работников суда и прокуратуры.

Редакционная коллегия :

Усынин В.М. - директор Ижевского филиала Академии права и
управления (отв. редактор);

Зинатуллин 3 3 . - доктор юридических наук, профессор;
Посконин В.В. - доктор юридических наук, профессор;
Батычко Л.М. - кандидат юридических наук, доцент;

Идрисова С.Ф. - кандидат юридических наук, доцент;
Дергачев В.Ф. - кандидат педагогических наук, доцент;

Академия права и управления
Ижевский филиал



самоорганизующихся систем (какой является экономика) показывает, как

её меры, наряду с вырабатываемыми в рамках собственно рыночного

механизма ценовыми импульсами, действуют на экономику в качестве

управляющих параметров [Шахматов Ф. Государство и экономика (власть

и бизнес). М., 1999. С. 87-96.]. Управляющие же параметры, в свою

очередь, нередко вырабатываются самой системой и, таким образом, в

определенном смысле их можно считать переменными состояниями.

Делая вывод всему вышеизложенному, следует обратить внимание

на то, что, проблема, в целом, заключается в построении

функционирующего и достойного человека экономического и

общественного порядка. Метод же состоит в том, что решительное

желание порядка распространяется на создание экономических форм, этим

и ограничивается, в то время как сам экономический процесс оставляют

развиваться по собственным законам.

Барамидзе СМ.

ИПСУБ УдГУ

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Правовой статус человека и гражданина может быть

охарактеризован как система прав и обязанностей, законодательно

закрепляемая государством в конституциях и иных нормативно-правовых

актах. Права и обязанности основной исходный элемент права. Следует

согласиться с Г.В. Мальцевым, что ничего более важного в структуре

права по существу нет. «Система прав и обязанностей - сердцевина, центр

правовой сферы и здесь лежит ключ к решению основных юридических

проблем» (Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная

действительность. Конституция СССР и правовое положение личности.

М., 1979. С. 50)
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Положение личности определяется разнообразными социальными

нормами (моральными, политическими, религиозными, правовыми и

другими), которые определяют её связи с обществом в целом. Всё это

характеризует собой общественное положение личности. Частью этого

положения является правовой статус, который характеризует отношения

личности только с государством.

Под правовым статусом личности понимается юридически

закрепленное положение человека в обществе, его права, свободы и

обязанности, установленные законодательством и гарантированные

государством.

Различают общий, специальный и индивидуальный правовые

статусы.

В правах и обязанностях не только фиксируются образцы, стандарты

поведения, которые государство считает обязательными, полезными,

целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной

системы, но и раскрываются основные принципы взаимоотношений

государства и личности. (Лукашева Е.А. Прав человека. М., 2000. С. 91.).

Взаимосвязи государства и индивида требуют чёткой

урегулированности и упорядоченности. Это обусловлено особой

важностью такого рода отношений для поддержания существующего

строя, для его нормального функционирования. Правовой статус индивида

различается в зависимости от того, выступает ли он в качестве

собственного, иностранного гражданина либо лица без гражданства. Дня

большинства населения, находящегося под юрисдикцией иностранного

государства, предпосылкой обладания правами и обязанностями является

гражданство как определённое политико-правовое состояние человека.

(Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Саратов. 1992. С. 72.)

Гражданство является для индивида юридическим основанием

пользоваться правами и свободами и выполнять установленные законом

обязанности, т.е. основанием правового статуса гражданина.
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Права и обязанности в правовом государстве фиксируют сложную

систему взаимосвязей государства и личности, основанную на

демократических принципах. Юридические права и обязанности

определяют важнейшие параметры поведения личности в структуре

общественных связей общества. Правовой статус, природа прав и

обязанностей как ключевые понятия правовой науки привлекают

пристальное внимание юристов.

Существует несколько подходов к определению правового статуса

личности. В структуру правового статуса включается различный набор

элементов. Некоторые учёные включают непосредственно в правовой

статус личности гражданство. (Конституция Российской Федерации.

Комментарий. М., 1994. С. 76.), другие - общую правоспособность,

гарантии (Конституционный статус личности в СССР. М., 1980. С. 21-26.),

законные интересы (Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения

права // Государство и право. 2001. №7. С. 5-14), юридическую

ответственность и др.

Права и свободы индивида - это условия его нормальной

жизнедеятельности. В них выражена та мера свободы, которая позволяет

совмещать её со свободой других людей.

Права человека - это субъективные права, закреплённые в

конституциях и законах. Они многообразны по содержанию, объёму,

способам реализации. Закрепление того или иного субъективного права в

законодательстве должно означать реальную возможность индивида

свободно пользоваться определённым благом, совершать определённые

действия в границах и в порядке, обозначенных в законе.

Государство закрепляет права личности не произвольно, оно

юридически оформляет естественные права человека, а также набор прав,

который обусловлен уровнем экономического развития общества.

Законодатель может закреплять только такие права, для осуществления

которых сформировались социально-экономические и политические
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предпосылки, вытекающие из реальных общественных отношений. Права

личности не «дар» законодателя, а социальные возможности,

обеспечивающие человеку определённый стандарт жизни. Законодатель

не может искусственно «занижать» или «завышать» объём прав и свобод.

Он связан принципами и нормами естественного права, условиями

социальных взаимосвязей людей, состоянием экономического развития

общества. (Лукашева Б.А. Права человека. М., 2000. С. 95.).

Ни один человек не может реализовать сразу все субъективные

права, входящие в его правовой статус. Формы, способы, стадии

реализации каждого субъективного права определяется его сущностью,

механизмом перевода в практическое поведение людей, а также теми

реальными условиями, которые предусмотрены в законе.

Субъективное право как юридическая категория раскрывается через

набор определённых признаков: возможность пользования данным

социальным благом; полномочия совершать определённые действия и

требовать соответствующих действий от других лиц; свободу поведения,

поступков в границах, установленных нормой права; возможность

обратиться к государству для защиты нарушенного права.

Рассматривая права и свободы как элемент правового статуса, в него

включается не только основные (конституционные) права, но и весь

комплекс прав, вытекающих из законов (внутригосударственных и

международных). Особо следует подчеркнуть влияние международных

норм о правах человека на расширение правового статуса личности в

современном мире. Акт ратификации того или иного договора означает

для государства необходимость привести своё законодательство в

соответствии с взятыми на себя обязательствами. В ряде стран (США,

Испания, Франция, Германия) международные договоры, получившие

государственно-правовое признание, автоматически становятся составной

частью внутреннего права. Однако не все нормы международных

соглашений, особенно в области прав человека, являются



самоисполнительными. Единственный путь их реализации - издание

соответствующего внутригосударственного законодательного акта.

Международное право постепенно становится универсальным, а его

нормы и принципы - обязательными для всех государств, участников

международного сообщества. (Карташкин В.А. Право человека в

международном и внутригосударственном праве. М., 1995. С)

Законодательство испытывает в нынешней России заметно

возрастающее влияние международно-правовых актов по правам

человека.

П.1 ст. 17 Конституции РФ провозглашает: «В Российской

Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международного права в соответствии с данной Конституцией».

(Конституция Российской Федерации. М., 2002.). Это положение

Конституции даёт основание понимать правовой статус человека и

гражданина как единый комплекс внутригосударственных и

международных норм, содержащих, права и свободы граждан.

Батаев И.А.

к. ю. н., Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В

СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

Посягательство на культурные ценности составляют небольшую

долю в общем числе имущественных преступлений, однако занимают

особое место, так как объектом преступных действий являются

уникальные исторические и художественные памятники, которые имеют

не только значительную материальную, но и непреходящую духовную

ценность.
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