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B 4r,rcceprarlrroHHbrfi coeer 24.2.390.02 npu OfBOy BO
< c aparoncKaf, ro cyAapcrBeHH afl r.,pu$ur{e cKa.rr aKaAeMu.s>,
410056, r. CaparoB, yn. zvr. H.f. VepHrrureBcKofo, gl. 104,
crp.l

OT3bIB
oQnqua.nbHoro o[rIoHeHTa Ha Al{cceprarlurc Ha corrcKaHr{e yvenofi crerreH11
I(aHAHAara roprrAuqecKl{x HayK [y6ponunofi IOluH ^frcoereBHbr Ha reMy:
<<Koncrnrf qnou no-rpaBoBafl 3arrlr.rr a uzlnpareJrb H brx rrpaB rpaxAaH B
ycroB[qx [pnMeHeHuq coBpeMeHnrrx us6[pareJrbHbrx rexHoJrorufi s

Poccnn>> ro crequaJrbHocrrl 5.1.2.- IIy6.nurrHo-rpaBoBbre (rocyaapcrBeHHo-
rrpaBoBbre) Hayrcu - Caparor,r2023.234 c.

Co4epxaHze rpercraBJleHHofi na ny6nzvHyro 3arrlLrry ilvaaeprarJuv IO.t.
{y6poeuHofi sa reMy: <<Koucruryllr4oHHo-rJpaBoBar 3arqr4Ta uz6upareJrbHbrx [paB

rpaxAaH B ycnoBl4qx [pI,IMeHeHI4q coBpeMeHnrrx zs6zpareJrbHbrx rexHoJrorzfi e
Pocczz>>, anropeQepara kr ouy6nzroBaHHbrx pa6or cor4cKareJu, B Koropbrx

[3JIafaIOTCq OCHOBHbIe Hayr{Hble pe3yJlbrarbr Ar4ccepTar]r4oHHofo r4ccneAoB aHLrs9

cBl4AerenbcrBylor o HecoMHenuofr aKTy€uIbHo crLt n:6paHno it utvt reMbr.

PacnpocrpaHeHl4e znQopnaalluoHHbrx Lr KoMMyHLrKarIuoHHbrx rexHororufi e

uo6alrnou uacutta6e, c o4uofi cropoHbr, cnoco6crByer r4HTerparlr4t4 Lr

yrporqaer corepureuHfi pflAa reircrsuir v olepaqzfi, a c 4pyroft cropoHbr

aKTyzLlI'I3I4pyer Bonpocbl qra$ponofi 6esonacHocrur, corlrz€LJrbHoro HepaBeHcrBa,

3aIqI'IrbI npaB. ConpevreuHble peaJluz o6ulecrseHHoff xLr3Hr4 rpe6yror BHeApeHr.rt

qwSponrrx rexHoJloruff Bo Bce csepu xr43HeAeqreJrbHocr[. B sro1a cMbrcJre He

qBr.f,erc-s I4cKrIoqeHHeM u uz6uparelrnrtfi npoqecc. llau4evrz s 2020 r., a raKx{e

I4HbIe o6rexrznnrre Qar<roprr pa3B:aT:afl zHQoplrarlzoHHbrx rexuoloruft
cnoco6crBoBaJlz vrx [ocre[eHHoMy BHeApeHr4ro B wz6uparelrHsrft [poqecc,

coorBercrByrcIrleMy peQopnrzpoBaHlzrc uz6upare.rbHoro 3aKoHoAarelrcrea. llpz
sToM TeoperkltlecKoro ocMbIcJIeHrIt rpe6yror Borrpocbr $opvrzpoBaHufl HoBbrx

cnoco6os 3aIrIt4TbI zs6npareJrbHblx rrpaB npv [pHMeHeHr4ur coBpeMeHHbrx

us1upate.IlbHblx rexuolorufi. Taxxe B AorronHr4Terrsofi KoHKperr4 3aL.i'21[_

HyxAaercn u us6upareJlbHoe 3aKoHoAareJrbcrBo B yKa3aHHoft c$epe. luccepraur
cnpaBeAnl4Bo yrBep)KAaer, uro <ueeQQexrunnocrb 3arrlt4rw uz6upareJrbHbrx rrpaB,



/

co[pqxeHHat c pacflpocrpaHeHr,reM HeAocToBepHofi r4HoopMa\vv o cyrrlHocrr4

coBpeMeHHbrx a3SuparenbHbrx rexHoJrorvri4, rrprrHrlunaxvx Qy"*uroH:apoBaHlaflw

Qyur<qurx, lopox(Aaer rreAoBepue rpaxAaH x wz6uparelruofi cr4creMe. B ceqsv c

orr4M An.f, coBperraennofi rcpr,rAr4qecxoft HayKr4 aKTyaJrbHbrM ocraercr Bonpoc He

ToJIbKo coBeprueHcrBoBaHlr-s 3arrlr4Tbr wz6upare.rrbHbrx npaB rpa)KAaH, Ho 14

rroBbrrrreHr4q gneKTopiurruofi Kynbrypbr, QopurapoBaHlrq AoBepr,r-s rpa)KAaH K

zcrIoJIb3oBaHI4Io coBpeMeHnux ng6uparenbHbrx rexHoJrorufi> (c.5 4raccepraqaz).

B Hacrorulee BpeMq He Bce upo6reurr KoHcrLrryrlrroHHo-lpaeonoft 3arqr,rrbr

uz6vtpare.IlbHblx rrpaB rpaxAaH r4ccneAoBaHbr B Hayuuofi nr4Teparype, B eroft eBfl3v

TeMa Al4ccepraul4oHHoro I4ccneAoBauufl. nprao6peraer oco6yro aKTyaJrbHocrb.

[uccepraqux cocrol,IT vr3 BBeAeHr4q, Tpex fJIaB, BKrroqaroqux ceMb

naparpa$on, 3aKJrror{eHprfl, vr cnr4cKa nr4reparypbr. Crpyxrypa pa6orrr r4Meer

BHyTpeHHee eAr{HcTBO, CoAepxaTenbHyro nofr4r(y v couacyeTcq c qenbro Lr

3a^aqauu r4ccneAoBaHurfl.. r{ocronepHocrb nonyqeHHbrx pe3ynbraroB o6ecne.reurr

coBoKynHocrbro nu6paHuux Lr r4crroJrb3oBaHHbrx reoperr4rrecKLrx u

MeroAoJlofr{r{ecK}rx nosnqufi, [pI4MeHeHI4eM KoMrIJIeKca MeroAoB, aAeKBarHbIX

rrpeAMery, 3aAaqaM u 3raraM r.rccneAoBaHvrfl,. IO.-q. [y6ponuna no4po6no

v3yqr4na 6onrurofi o6reu nr4Teparypbr vr HopMaruBHbrx ncroqHuKoB IIo

ras6paHHofi reMe (427 ncrouuuxon). [ocronepHocrb ronyrreHHbrx B

Ar4cceprarruoHuofr pa6ore pe3ynbraroB noATBep)K Aaercs. coorBercrBylorur{Mr4

ccbrJrKaMrr Ha HopMaTr4BHbre [paBoBbre aKTbr, ropr4Ar4qecKyro HayqHyro

nureparypy, perueHr,rq Bbrcrrrr4x opraHoB cy4e6nofi Brracrtr, B qacrHocrz,

KoucrHryurzoHHoro Cyau Poccuffcxofr @eaepar\hvr, BepxonHoro Cy.ua P@, uurrx

QyAoB.

Aupo6aqz.a pe3ynbraroB r,rccneAoBaHvrs. rroATBepxAaercfl. HayrlHbrMr4

ny6nnxaqvfll.r'vr aBTopa. Tax, BbrBoAbr v [oro)KeHr.rq Aneeepraur4oHHoro

r4ccneAoBaH[fl HauJrr4 oTpaxeHr4e B ABeHaArIaTr4 cTaTbrx, Tpvr vr3 KoTopbrx

ony6lHroBaHbr B pocczfrcxlrx perleH3r4pyeMbrx x(ypHanax v vr31aHnflx,

peKoMeHAoBaHHbrx Brrcruefi arrecrarlnouuofi xorraHccuefi [pr4 MrauzcrepcrBe

HayKr4 vr Bbrcruero o6pa:onanras P(D 4nr ony6rr.rKoBaHr4.f, ocHoBHbIX HayqHbIX
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pe3y JrbraroB. Kp oMe 3Toro, pe3ynbrarbl I4ccJreAoBaHr4r HeoAHoKparHo npoxoAr,rnr4

ny6nzvHyro 3arrlr4Ty B paMKax MexAyHapoAHbrx 14 Bcepocou ircxux HayrrHbrx

ronQepeHqrzfi, SopyMoB I,I Kpyrnblx croJroB, a pyKonr{cr pa6orrr 6stao6cyx4ena
14 oAoopeHa 3aceAaHu;rx ra$e4prr KOHCTT4TyTIT4OHHO|O npaBa uMeHr4HA

VI.E.npoQeccopa @ap6epa kr npo$eccopa B.T. Ka6uuresa OfEOy BO
<caparoncKar rocyAapcrBeHH afl.. ropul'^rrecKa.s aKaAeMr4r)).

flpe4crauleHHoe nr4ccepraql4oHHoe uccneAoB aHue o6ra4aer uayvuoft
Hos[sHofi. 'B 

l-Wacep-ra\uLr AaHbr HoBbre u yroqHeHbr ge$uruw4uw to:rytr;uit,

orHoc-r[rlr4xcr K rpeAMery r4ccneAoBaHvrfl (c.12, c. 15-16 Ar4cceprar\uv).

CSopn'rynl4poBaHbl npeAnoxeH:nfl Iro rroBbrrrreHprro 3neKrop€Lnurofi Kynbrypbr

fpaxAaH IIpz zc[oJIb3oBaHI,Iz coBpeMeHHbrx.r,r36nparetsHbrx rexHolorzfi (c. 133

Al4ccepraql4l4). Ha ocnoee aH€uII43a h3yr{eHHoit tureparypbr, 3aKoHoAareJrbcrBa 14

rrpaBorrpznreHurelrHofi rrpaKTkrKr4 cQopuynupoBaHu rrpeAno)r(eHVr t4

peKoMeHAaIJkTLI' HaIIpaBneHHbIe Ha coBepIxeHcTBoBaHI'Ie uzlupare.rrbHoro

3aKOHOAareJrbcrBa (c. 168-169 Ar4cceprarJ]|I]z-). Bce 3ro cBlrAerenbcrByer o

uy6ane r,t Kar{ecrBe pacKpbrrvq reMbr r4ccJreAoB aHvrfl.

oco6ufi I4HTepec rpeAcraBJltlor c$opvryru4poBaHHbre aBTopoM troHflTufl
((t43ol'Iparelrurt€ TexHonofutl>>, <<wa6.[IoAareJlb 3a Ar4craHrlt4oHHbrM oneKTpoHHbIM

ronocoBaHLIeM))' a raKxe aBTopcKaa xlacczQvKar\ufl uz6upate.rrbHbrx rexuolrorzfi,
rlpeAnoxeHrle o pa^:pa6orr<e KoHqeilIJur4 BHeApeHr4a qraQponrrx vs6upareJrbHbrx

TexHo Jro rzfi e po c c uircxuit uz6up at e.nr urrfi np oq e c c.

3aclyxunaer orAenbHofo BHplvraHvrfl fJraBa 3 Aucceprarl7oHHoro

I4CCJIeAOBaHVrfl,, KOTOpa{ 3aBeplxaer rrpoBeAeHHOe r4CCneAOBaHare 14 coAepxr4T

aHurn3 KoHcrt4TyIIZoHHo-npaBoBbrx BorrpocoB pa3Burvfl ooprr v cnoco6os

3arII4TbI wz6wpare.rlbHblx [paB [pI,I nprrM eHeHprw coBpeMeHurrx [s6npareJrbHbrx

rexHoJrorui,r (3 uaparpaQ 3 rrranrr c. 133 - 169 Ar,rccepra\vr4).

TeoperzuecKkle IIoJIox(eHI4t, BbIHeceHHbIe Ha 3arrlllTy, rro3BoJr,llor

yTBepXAaTb' r{TO aBTop AO[onHfleT TeOpI4Io KOHOTI,ITyIII4OHHOTO IIpaBa B Borrpocax

KOMTIJIeKCHOfO 14 CCneAOBAHLTfl KoHcTtrryrlr4oHHo-[panoeofi 3a[IZTbr

vtz6upate.IlbHblx npaB rpaxAaH, B ToM qr4cre B ycnoBr4qx [pzMeHeHr4.rr
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coBpeMeHHbIX vrc6uparellbHblx TexHonorrrfi B Pocczz. Zccle4onauo

IopI4AI,IqecKoe coAepxaHl4e KoHcrl4TyrlrroHHo-npanonofi 3anlLrrbr uz6upate.rrbHbrx

IIpaB, I43yr{eHa kraropvfl, pa3Bkrrvfl us6zpareJrbHbrx rexuolronafi,

rlpoaHanl43t4poBaHbl oco6ennocrz 3arrlr{Tbr uz6upare.rrbHbrx npaB rpa}r(AaH B

ycnoBl4.flx npLIMeHeHLIt HoBbIx vts6upareJrbHbrx rexHoJroruit, cnoco6rr :arqurrr

uzlupare.IlbHblx npaB rpalKAaH, cSopvrynlrpoBaHbr aBTopcKr,re 4e$r,rnurJuvr pflna

nonslufi rro reMe I4ccneAoBaHvrfl. llpe4noxeHvrs,, c$opvy,'r[poBaHHbre n pa6ore,

Moryr rlpeAcraBr-flTb I4HTepec An.f, npaKrzqecrofi AerreJrbHocrlr focyAapcrBeHHbrx

opraHoB, opraHoB MecrHofo caMoynpaBJreHr4r, uz6upate.rrbHbrx rcovrzcczfi, cyAoB,

o6rqecrseHHblx o6se4zHeuwit, yuacrHr4KoB uz6upate.rrbHoro npoqecca, a raKx{e

Moryr 6ttrr I4crIoJIb3oBaHbI rIpI4 ,AattuertrxeM coBeprueHcrBoBaHnn

uz6upate.IlbHofo 3aKoHoAareJlbcrBa. Brrno4u, apfyMeHTr4poBaHHbre B

I4ccneAoBaHkrv\ 6yAyr rroJre3Hbr Anr A rsefirurax Hayr{Hbrx pa:pa6orox e csepe

KoHcrI4Tylll4oHHo-npanoeofi 3aulrrrbr vtz6upate.rrbHbrx npaB rparK.qaH, a raKxe AJrt

npI4MeHeHLIt B y.re6uorra Kypce B xoAe npe[oAaBaH:afl Ar4crlr4nnr4H

<KoucrzryuvoHHoe rlpaBo Poccuficrofi Oe4epaquz>>, <<Ltz6upareJrbHoe npaBo

Poccnficxofi @e4epaqua>, npl4 troAroroBKe JreKrIr4oHHbrx vr ceMr4HapcKr.rx

zansruit,

[ucceprarlr4oHHoe r,rccJreAoBaHve [y6ponraHofi IO.-q. Hocr,rr

caMocroqrelrurrfi xapaKTep, o6raAaer eAuHcrBoM 14 lorzxofi. lloloxeuzx,

BbIHocuIMbIe Ha 3au\Ltry, o6ra4aror uoezgHofr, r{To cBtrAerenbcrByer o iIr4rIHoM

BKnaAe IO.,q. [y6poeuuofi B HayKy KoHcrr{ryrllroHHoro rrpaBa. lloluora

I43nolKeHl4fl Murepr4€LIIoB Aucceprarlrrr{ B pa6orax, ouy6ruxoBaHHbrx colrcKareJreM

yueHofi creIIeHLI, LI orpaxeHne vx B coAepxaH:rra anrope$epara, coorBercrByer

[peAbrBnreMbrM rpe6oeauuru.

Buecre c reM, KaK r4 mo6a-s rBoprrecKat pa6or\ rkrcaeprarJufl coAeplrr4T

I.LTCKy CCVOHHbTe, C[OpHbre MOMeHTbr.

1. Hecuorpt Ha ro, qro pa6ora B orHorxeHuu aHarrr43a v QopvynupoBaHr4t

HoBbIX aBTopcKI4x noAXoAoB K paspa6orxe Kareropr4r4 <<uz6upateJrbgbre

TexHoJlollzla>> v onpeAeneHuro oJreMeHToB us6upate.rlbHbrx rexHoJrofuit qsrsercs



HecoMHeHHbIM Hayr{HbIM I{ rBopr{ecKr4M ycnexoM IO.t. fy6ponznoft, neo6xoAzMo

yKa3aTb Ha HeKoTopbre c[opHbre cyxAeHzq aBTopa.

B reMe zccneAoBaHr4fl I,Icnonb3yercr repMrrH ((coBpeMeHHbre

uz6upate.IlbHble rexHoJloruu>>. B rroJro)KeHuu 3, BbrHocr4MoM Ha 3aqr4Ty, aBTop

o[peAenqer rrpl'I3HaKI4 14 npeArrpr4Hr,rMaer rronbrrKy Knaccr4Qzxaqzu coBpeMeHHbrx

ws6upalellbHblx rexnororufi. Knaccz$raKarJvrs, HaaKoJrbKo MolKHo cyAr,rrb v3

TeKcra IlonoxeHvt'_ 3,, BbIHocI4Moro Ha 3aIrII4Ty, ocyqecrBnflerefl Ha ocHoBaH:,1ILr

$yuxqza, pe€L[I{3yeuofi B paMKax nprrMeHeHvrfl yKa3aHHbrx rexHoJroruit. Cpegu

Ha3bIBaeMbIX aBTopoM BI4AoB coBpeMeHHbrx wz6upate.rrbHbrx rexnolorzfi

orAenbHofo BHl.rl, raull^fl 3acny)Kl4Baer BKrIor{eH[e B auanu3wpyevrrrfi [eper{eHb

<zn Q opvrarlr4oHHo- KoMMyHr'r KarILroHHhre I43OVpaTeJrbHbIe TeXHOJrOft4I4)), KaK

vrc1upare.rrbHbrx rexnolorzfi (c.12-13oTAenbHoro BuAa coBpeMeHHbrx

Ar4cceprarlr4ur).

flp" oroM, Hanpr4Mep, B TaKoM, c$opuyru4poBaHHoM aBTopoM, Br4Ae

coBpeMeHHbIX uz6upare.IlbHblx texnolotr,tfi, ((TexHoJrofI4I4 roJrocoBaHzr Lr

noAReAeHI4.s nroroe nu6opoe>, unQopMarlr4oHHo-KoMMyHhKarrr4oHHbre cpeAcrBa

I,I rexHoJIorI4I4 npl4MeHtrorca erqd c 90-x roAoB (fAC <Bu6oprr>). He coBceN{

rloHqrHo, KyAa B AaHHoM noAXoAe cneAoBano 6u orHecrr4 3JreKTpoHHoe

roJIocoBaHI4e Bo3MoxHo, K TaKoMy su4y coBpeMeHHbrx uz6upare.rrbHbrx

texuonorrzil, KaK znQopvrarlzoHHo-KoMMyHr{Karlr4oHHbre uz6upare.rrbHbre

ynpoIIIaroqr4eTeXHOJIO|I4I4, a) BO3MO)KHO 14 K TaKOMy, KaK (TeXHOJIO|LIU,

c o B ep rxeHpr e orAeJrb rrstx uz6up arenb Hbrx 4efi crnrafi rz np o q eAyp )).

E on ee ro f o, aHanLrcvpy n uz6wparenbH br e'rexHoJr o r uu (6 ez onpeAenqro rqeft

.i.acrpr repMurHa ((aoBpeMeHurrfi>), aBTop roBopHT, r{To uz6upateJrbHbre

TexHoJIofI,Iu B y3KoM cMbIcJIe <<...<<uz6uparenbHble rexHoJlorr4r4) BKnroqaror

ToJIbKo qIa{rpoeue (elexrpounrte KoMrroHeHrrr)>, ((B [rupoKoM cMbrcJre

<<nzlvtparcJltHble texHoJlorzz) oxrarbrnarcr Kax ur,r Sportre zs6upareJnHbre

TexHoJIorI4I4, TaK u I,IHbIe rexHoJrorr4l4 (Haupurvrep, ronocoBaHI4e B TeqeHr4e

HecKoJrbKux 4Hefi no4px4)> (c. 57 Ar{cceprarlr4r4).



Taruu o6pasona, MolItHo [peAnono)KuTb, rITo roHqrr4{ <<uz6upateJrbHbre

TexHoJrofrrl4)) u ((coBpeMeHHbIe uz5upare.rrbHbre rexHoJrorr4n)) ocMbrcJlrrorc.rr

aBTopoM KaK cI'THoHLIMLIT{HIIe, rITo B IIoJIo)Keuuu 3, BbIHocLrMoM Ha 3arrII4Ty, peqb

kIAer o6 uz6upareJlbHblx TexHoJlornflx B rxr,rpoKoM cMbrcJre, a oAnH r43 BHA9B

TaKoBbIX - raHSopMauLIoHHo-KoMMyHlrKarIr4oHHrre ns6zparenbHbre rexHoJrorr,ru,

qBr.f, rorcr 14 3or4p areJIbHbIMr4 TeXHOnOf ]r,flMLr B y3KOM CMbr CJIe.

Pa:ynreerct, ncd BbIIrIecKa3aHHoe HyxAaercf, B aBTopcKoM rrorcHeHur{.

TaxNe, HeqcHo, [or{eMy B IroJIoxeHuI'I 2, BbIHocr4MoM Ha 3aIIIr4Ty,

llcnonb3yerctr croBocoqeraHr4e <<uz6upateJrbHbre TexHoJrorr,rr4)) (c. 12

Al4cceprar\un), a B rloJroxteHuLr rperbeM, oHo pacukrpeHHo Ao (coBpeMeHHbrx...),

no 6eg uo.f,cHeHzfi.

2. Tepvrzuororl,IqecKa{ nyraHr4rla cKa3brBaercr Lr Ha onpeAeneHr4r4

crpyKTypHbIX SJIeMeHToB I4ccneAoBaHprfl. Tar, B HauMeHoBatruflx uaparpa$on

fJIaBbI rperrefi vc[onb3ytorc-f, tlocneAoBareJrbHo TaKr,re TepMr4Hbr, KaK

<qz$ponusarJtrfl err6opon>> (naparpa$ 3.1.), <qzsponrre wz6wpare.rbHbre

rexHoJIorI4I4)) (naparpaS 3.2.), ((coBpeMeHHbre uz6upare.rrbHbre rexHonorr4r4))

(raparpaS 3.3.), npz oroM npeAMerHaq,o6racrb Bcero zccneAoBaHvrfl coBra.rlaer c

raroBofi y naparpaQon ronbKo B naparpaQe 3.3. I4s aHaIrzr3a coAepxaHr,rt

naparpaSa MolI(Ho cAenarb BbIBoA o6 zcnolb3oBaHr4r4 TepMbHa ((coBpeMeHHbre

Ir3 0 r4p aTe Jrb Hbr e TexHoJr o f ur4>> B rxr{p o Ko M cMbrcJre.

3. B oupe4eleHuofi creIIeHI,I HecKoJrbKo ne6pexHbrM BbrrJrfl,Azrt aaropcrcufi

rIoAXoA K coorHeoeHllrc Kareroplr€urbHoro annapara (n rov r{r4cne - aBTopcKoro

wrvr rpeAcraBJleHHofo B anropcxofi I4HTepnperaguu), o6osHa.reHr4ro [peAMera

I4CCneAOBAHVrfl., rrro, orpDKeHo B HaT4MeHOBaH]/l]z npeACTaBJIeHHOfO I4CCneAOBaHLrfl!

a raKxe Har4MeHOBaHr4rO OrAenbHbrx qacreft (naparpa$on) B crpyKrype

Ah cc eprar\vrr4, trp[Mep bI KoTopbIX rlp 14 BoAI4n Z c b HaM LI BbI [I e.

Tax, uanpkrMep, naparpaQ 2.2. ruasrr nropofi Ar4ccepraquoHsofi pa6oru

<Polr KoucruryqlloHHoro Cyau Poccr,tficr<ofi (De4epaqzra r4 Apyrrrx cyAoB B

3aqI4re wz6upa'te.IlbHblx rlpaB rpa)KAaH)> cQopuynr4poBaH B saeru o6texra

3alIII4TbI uz6upare.IlbHblx rlpaB, n coorBercrBeHHo npe4rraeruofi o6nactu
6



accJreAoBa*Lrfl,, CyqecrBeHHO r'Upe, qeM csopuyrr4poBaHo aBTOpOM B [peAMere
LI C CneA oB aHLrfl I4 B HakI M eHOBaHr4r4 Arz cceprarlkr OHHO f O 14 C CnenoB aH:|Lr..

4. He BrroJrHe rroHrreH v rpe6yer aBTopcKoro rro{cHeHr4, noAxor K

HanMeHoBaHPrIo naparpaQa 2.2' <Polr KoucrzryqlzoHHoro Cylu poccuficxofi
(De4epaquv Lr ApyrLrx cyAoB B 3aIrII4re uzlupareJrbHbrx rrpaB fpa)KAaH> 14 c rorrKr,r

3peHr{{ noAqepKr'BaH'fl OCO60fi ponz Koucruryq'roHHofo Cyau Pocczz vr

o6osFIa'IeHI4-s ecefi ocralruofi qaarr4 cy4e6noro MexaHa3Ma 3arrlr4Tbr

ws6upare.lrbHbrx npaB rpaxAaH KaK (Ipyrr4e cyAbr).

ornrervu, TaK)Ke, qro ecJrr4 paccMarpLrBarb coAep)KaHr4e naparpaQa ne n
KoHTeKcre ero HazMeHoBaHLrfl, a B KoHTeKcre o6u1efi TeMarrzKr4

AI4ccepraIILIoHHofo zccneAoBauux (o I4x HerroJrHoM coorBercrBr4rr roBopr4nocb
errrue), ro cneAyer yK€Barb Ha cneAyrorqee.

B naparpa0e yuou{Hyrbl ABa orpeAeneHar KoHcraryqzo}rHoro Cyau p@ e
orHolrreHrru xalo6 Ha 3neKTpoHHoe roJlocoBaHue v orHo B orHoIrreHI4I4

.OJIOCOBAHI4' B TCqEHI,IE HECKOJI'KI4X AUEfi ,,OAP.SA, HCIOCPEACTBEHHO

orHoc'quzxct K I4CTIOJIb3OBaHI,IT COBpeMeHHbrx us1npate.frbHbrx rexnolorui.
Kparxo ynoMzHaer,fl u ror Qaxr, qro 9TI4 onpe AeneH'rfl coAepr(ar 3HarrzMbr e Anfl
3aulI4TbI uz6upaTeJlbHblx npaB fpaxAaH IlpaBoBbre rro3r4rlrrr4, Ho oocro-f,rerrHrrfi
aHaJII43 TaKoBbIX He [peArIpLIHkrMaerc\ aBTop orpaHr4qr4Baerc-fl Jrr,rrrrb

nepequcneHl4eM BotlpocoB, Koropble yKa3aHbr B [paBoBbrx no3r.rqurx
Koncrzrylrl4oHHofo Cyaa Po. lynrae'rcr, r{To B KoHTeKcre o6ureft TeMarLrKr4

TIPCACTABJIC HHO| O HCCNEAO B AHVTfl 3TOf O H EAOCTATOqHO.

O6rqzfi anropcnzfi BbrBoA o neo6xo4raMocrr4 4alruefrurero
coBeplxeHcrBoBaHkIt coorBercrByloqefo HopMarrrBHo-rrpaBoBofo pefynzpo BaHI|fl
Bpfl[ nr4 Moxer 6strr ocropeH, yqprtbrBafl. qro B orHorrreHrr1t oneKTpoHHoro
foJIocoBaHI4t' HalpkIMep, caM 3aKoHoAareJIb yK€l3blB€ur Ha ero
3Kcnepr4MeHTzlrrbHbrfr xapar<rep.

flpu erovr, aBropcKzfi errno4 o ponlr Koncruryrlt4oHHoro cyau po w rax
Ha3bIBaeMbIX (Apyrl{x cyAoB) B paccMarpzBaeMofi cQepe He HarrreJr orpaxeHkr.rr.B

lroJIoxeHUrX, BbIHOCI4MbTX Ha 3aIrII4Ty.



5. He B[oJrHe [oH-areH TepMIzH (([oA3aKounrrfi peryn.srop) B 4 rroJroxeHr4r4,

BbIHocI4MoM Ha 3aIrII4Ty (c. 13 ArrcceprarJvrpr), ueo6xoAzMo aBTopcKoe [orcHeHr4e

o 3HarreHvu, coAepxaHm Lr ueo6xo4lrMocrl4 r4crroJrb3oBaH4fl yKa3aHHOfO

TepMLrHa.

6. B [ono)KeHI'IZ 4, BbIHocI4MoM Ha 3arru4Ty, aBTop yK€r3brBaer Ha

cno)Kl{Blrruitcs. guc6atauc B npvMeHeHzr4 coBpeMeHHbrx uz6upate-frbHbrx

rexHoJlorprit sa Se4epanrHoM ypoBHe r4 B cy6lexrax Pocczficxofi (De4epaqzz. C

yrleroM IlrkIporbl aBTopcKoro noAXoAa K coBpeMeHHbrM uz6upa1;qrrbHbrM

TexHoJIorI4tM' Heo6xo4znao rlof,cHeHl4e, n u€vt KoHKperHo cocror4i' ;1uc6attaHe u

KaK aBTop BI4AI'IT c6atascnpoBaHHoe I4crroJrb3oBaHre yloMrHyrbrx rexHolorrafi.

Hanpzn'rep, gneKTpoHHoe roJlocoBaHr4e Harrano [pr4MeH frTbefl r4MeHHo Ha ypoBHe

cy6rexron Poccnficrofi @e4epaquz, a TexHorou4q roJrocoBaHnr B TerreHr4r4

HecKoJrbKrrx AHeft rroAprA rxr4pe rprMeHrercf, Ha $e4epanruovr ,ypoBHe.

Fleo6xoltrMo KoHKperr43r4poBarb, r{To r4MeJr BBrzAy aBTop.

7. B noJIoxeHI{I4 7, BbIHocI4MoM Ha 3arqr4Ty, yK€BbrBaercr Ha

ueo6xo4zMocrb MoAenbHoro 3aKoHa (06 3neKTpoHHoM roJrocoBa HLrvr>>)

o6o6qaroqeM (Bce I'IMeroxlueefl per(oMeHtrareJrbHbre HopMbr n 4auuofr c$epe>,
trro He coBceM IIoHtrHo. Moxet, ncd-taxu, perrb r,r4€r o peKoMeHAarlr4rx no

3aKpelneHI4IO pefyr-qrzBHblx HOpM, rrpeAcraBneHHbrx B Br,rAe MOIenbHOro saroHa?

8. B nonox{eHplll B, cpe4z prla [peAnoxeruwit, zactyxzBarorqux scsqecKoff

noAAepxKI4 ' ynoMLIHaIoTct (MonoAble npocBeTVTeJILI (nexroprr)>. Moxer
npaBl4nbHee 6rtlo 6rr Becrl4 perlb o npocBerr4TeJrrx (nexropax) noo6rqe c
yKa3aHveM Ha x{eJIaTeJIbHOCTb aKTI,IBHOfO npr4BneqeHufl x raxofi AerTeJrbHocTt4

MOJrOAeXr4, '{ro6rr o6ecnequrr He[pepbrBHyro [epeAaLry orrbrra

[pocBerzrelrcr<ofi AetreJlbHocrI4 B paMKax Kopnyca rpocBerr4relefi (nexropoe)?

9. Moro4eNuoe 3neKTopaJrbHoe corpyAHr4rrecrBo Lr BbrBoA o

HeoOxoAI4MocrI4 paclxllpeHl4q ero Soprur, ynoMzHaercq roMr4Mo rro,[oxeuz_s 8.

BbrHocr4Mofo Ha saulury (c. 15 Araccepraq.uu), Bcefo oAr4H pa3 - B BbrBOAax K

uaparpa$y 3.2. (c. 133 Allcceprar\uv). I4z reKcra Akrcceprarlr4oHHoro

I'IccJreAoBaHufl coBeplxeHHo HercHo, r{To KoHKperHo LrMeercr eeugy? Kaxrze
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Soplarr pxe cyqecrByror, a KaKr4e r43

6rr yclrrurarb rrorcHeHrze aBTopa.

BltcxagariHrre 3aMer{aHH,

AIrCCeprarlzoHHofo prccJrenoBaHnfl

HI4x Aonx{nrr 6rrrr pacruupeHrr? Xore,rrocb

!y6ponzHofi
ArICCeprauuI{ peIXeHa Ba)KHafl galla9ta no onpeAeJreHr4ro 14 coBeprxeHcrBoBaHr4ro

croco6oe 3arlrlrbl uz6wpare.rlbHblx [paB rpaxAaH B ycnoBLr-{x [pt4MeHeHa,
coBpeMeHHbrx uz1upare.Durrfi rexnororwfi B pOCCAU, perxeHae r<oropofr
pa3Br4BaeT HayKy KOHCTr4ryr{LroHHofo npaBa.

Taxav o6pasovr, Ar4cceprarlr4oHHoe krccneAoBaHLre <KoncrzryquoHHo-
rlpaBoBat 3at(kITa uz6upare.rlrHblx npaB rpaxAaH B ycnoBLrflx rrpr.rMeHeHr4,

coBpeMeHnrtx zs6uparenbHblx TexHoJI orufi, n Pocczz)) coorBercrByer Kpr4Tepz.f,M,

[per:btBn'seMblM K Al4cceprar\uflM Ha covcKaH]|re yveuofi crerreHlr KaHrr4ftura
ropuAuqecKr4x HayK pa3AenoM II rlo,roxeHzfl O rrpr4cyxrelLrr4yrreHbrx creneuefr,
yrBep)KAeHHoro fIocraHoeJIeHI4eM llpanzrerbcrBa Pocczficxofi @e4epaqaz l\b
842 or 24 ceurs6px 2013 ro4a (n pe4arquufrocraHoBrreHrrr 1lpanzre*crea p@

or 26 orcrr6pa 2023 r), a ee aBrop fiy6ponuua rot,"s .f,xoereeHa 3acnyx{ uBae,t

rIpkIcpKAeHHt yqeHofr creneHlz KaHAr4Aara lopr4AurrecKux HayK no cfleqvaJrbHocrr4
5 . r "2 " lly6nrz.rHo-rrpaBoBrre (ro cyAapcrBeHHo-npaBoBrre) Hayrz.

3 ane4y roular xadt e4pofr r<oucr[ryur4 oHHoro

14 My Hzr\krrr €Lrr b H o ro ilp aBa, Arrp e Krop IOp z4zv e c Ko ro
zHcrr.rryra (DfEOV BO <ll_srzropcxzfi

rocyAapcreeFru tr fr y H uBep curer)), lpo S eccop,

AOKTOp ropr4lr4rre cKr4x HayK,

HE BJII4.f,}OT Ha BbrcoKyro oueHKy

frtuw -fKos,TesHrr, B

llo.{erHrrfi pa6orHzx cQeprr o6pa^:onauz.a

o, 0( )) 2024 r.

aHoBHa Txa6nczMosa

/Lc6@
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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента на диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук Дубровиной Юлии Яковлевны на тему: 

«Конституционно-правовая защита избирательных прав граждан в 

условиях применения современных избирательных технологий в 

России» по специальности 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-

правовые) науки – Саратов, 2023. 234 с. 

 

В условиях повсеместной информатизации и цифровизации внедрение 

новейших технологий происходит в различных сферах жизнедеятельности 

общества и государства, и избирательный процесс в данном случае не 

является исключением. Информационные и цифровые технологии обладают 

существенным потенциалом организации и осуществления многих процессов 

в кратчайшие сроки и на качественно новом уровне, в связи с чем их 

активное использование представляется закономерным вектором развития 

современного российского государства. Однако важно отметить, что помимо 

положительного влияния на различные сферы общественной деятельности, 

вышеназванные достижения науки и техники порождают новые вызовы и 

угрозы, среди которых наиболее значимыми представляются риски 

нарушений прав человека. Процедурные особенности, возникающие в 

результате современной трансформации избирательного процесса, 

объективно обуславливают необходимость совершенствования механизмов 

защиты избирательных прав граждан. В этом плане актуальность 

диссертационного исследования Ю.Я. Дубровиной не вызывает сомнений. 
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Справедливым представляется расширительное толкование 

современных избирательных технологий, обоснованное автором в 

диссертационном исследовании. Ю.Я. Дубровина системно анализирует не 

только технологическое совершенствование избирательной системы 

Российской Федерации, но и акцентирует внимание на иных нововведениях, 

внедренных на различных стадиях избирательного процесса и влияющих на 

правозащитную деятельность в указанной сфере. Комплексный характер 

исследования обеспечивается посредством детального анализа внесудебных 

механизмов защиты избирательных прав граждан и судебного порядка их 

защиты. 

Актуальность диссертационного исследования определяется также 

отсутствием должной правовой регламентации современных избирательных 

технологий в российском законодательстве, которое не всегда соответствует 

реалиям электоральной практики. Несмотря на то, что на выборах в 

Российской Федерации достаточно давно используется ГАС «Выборы», 

проводится электронное голосование, применяются системы 

видеонаблюдения и видеотрансляции, и действующее избирательное 

законодательство (федеральное и региональное) регулярно изменяется, до 

сих пор существуют проблемы и пробелы регламентации отдельных аспектов 

применения современных избирательных технологий, которые негативно 

отражаются на защите избирательных прав граждан. 

Широкая источниковедческая база является сильной стороной 

диссертационного исследования. Теоретическую основу диссертации 

составили труды ведущих ученых представителей теории государства и 

права, конституционного права, избирательного права, политологии, 

относящиеся к избранной теме. Обращает на себя внимание обширная 

эмпирическая база и нормативная основа диссертационного исследования. 

Оценки и выводы, содержащиеся в нем – итог обстоятельного анализа 

избирательного законодательства и правоприменительной практики. Особое 

внимание, и это обоснованно, уделено анализу постановлений Центральной 
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избирательной комиссии Российской Федерации, закрепляющих особенности 

применения современных избирательных технологий. Достоверность 

выводов и убедительность авторских рекомендаций обеспечены творческим 

анализом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, судебной практики. В работе 

использованы статистические данные, информационно-аналитические 

материалы, официальные доклады, освещающие вопросы защиты 

избирательных прав, материалы периодической печати и информация, 

размещенные в сети Интернет. 

Диссертант четко сформулировал цель исследования, которая 

заключается в дальнейшем развитии теоретических основ научного 

исследования механизма защиты избирательных прав граждан в условиях 

применения современных избирательных технологий в России, а также 

разработке научно обоснованных практических рекомендаций, направленных 

на совершенствование российского законодательства в области защиты 

избирательных прав. Определенная соискателем цель обусловила постановку 

конкретных исследовательских задач, с решением которых автор успешно 

справился. Как положительный момент следует отметить, что 

Ю.Я. Дубровина ставит не только задачи теоретической разработки 

юридического содержания основных категорий по заявленной проблематике 

и выделения особенностей конституционно-правового регулирования 

защиты избирательных прав граждан, но и определяет влияние современных 

избирательных технологий на электоральную культуру избирателей и 

предлагает способы повышения их электоральной культуры, а также 

формулирует предложения по совершенствованию российского 

законодательства в условиях применения современных избирательных 

технологий. Данное обстоятельство существенно повышает значимость 

диссертации как исследования, имеющего практическую направленность. 

Диссертация последовательно структурирована, что позволило автору 

осуществить анализ теоретических вопросов и актов законодательства, а 
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также сформулировать практические предложения. Структура работы 

отличается внутренним единством, логичностью, подчинена цели наиболее 

полного раскрытия темы диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является одним их 

первых комплексных монографических исследований, в котором 

анализируется конституционно-правовая защита избирательных прав 

граждан с учетом реалий электоральной практики, в том числе в условиях 

применения современных избирательных технологий в России. На новом 

теоретическом уровне сделаны выводы о сущности и содержании понятия 

«современные избирательные технологии», определена классификация 

данных технологий. С учетом авторского подхода к содержанию данной 

категории уточнены новые способы защиты избирательных прав. Научное 

исследование содержит авторские предложения по совершенствованию 

действующего избирательного законодательства, в том числе разработаны 

основы концепции внедрения цифровых избирательных технологий в 

российский избирательный процесс. Практические предложения, 

ориентированные на повышение электоральной культуры граждан при 

использовании современных избирательных технологий, в полной мере 

учитывают специфику общественного восприятия технологических и 

процедурных трансформаций электоральной практики. 

Элементы научной новизны полученных научных результатов 

присутствуют в целом ряде теоретических конструкций, выводов и 

предложений диссертанта.  

Теоретико-правовое осмысление темы диссертационного исследования, 

познание понятийной стороны явлений и особенностей их взаимодействия 

является важным элементом научного мышления, ставит своей целью 

совершенствование научного и практического инструментария, 

прогнозирование его дальнейшего развития. Автор вносит определенный 

вклад в понятийно-категориальный аппарат науки конституционного права 

России. Разработаны авторские дефиниции «избирательные технологии» 
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(с. 12, 62), «наблюдатель за дистанционным электронным голосованием» 

(с. 15-16, 169), выявлены содержание и соотношение понятий «способы» и 

«средства» защиты избирательных прав граждан (с. 11-12, 33-37). Несмотря 

на частое использование указанных категорий в электоральной практике, 

подробного толкования они не получили. 

На основе анализа эволюции и особенностей современного 

конституционно-правового регулирования защиты избирательных прав 

граждан автором диссертации выделены и всесторонне исследованы 

признаки современных избирательных технологий, которые отражают их 

качественную специфику, особенности современного состояния правового 

регулирования данных технологий и практики их применения (с. 12-13, 37-

59). Авторская классификация указанных технологий с точки зрения их 

назначения (функционала) (с. 13, 62-63) наглядно демонстрирует 

многообразие современных избирательных технологий и их теснейшую связь 

с защитой прав избирателей, в том числе в части развития возможностей 

правозащитной деятельности. 

Заслуживает поддержки предложение Ю.Я. Дубровиной о 

необходимости разработки Концепции внедрения цифровых избирательных 

технологий в российский избирательный процесс (с. 13, 88-89), которая не 

только позволит унифицировать существующие подходы к применению 

вышеназванных технологий, но и будет способствовать оперативному 

выявлению законодательных пробелов, их своевременному устранению и 

развитию электоральной практики в целом, а также правозащитных 

механизмов с учетом внедрения цифровых избирательных технологий в 

частности. 

Особого внимания заслуживает обращение автора к международным 

избирательным стандартам (с. 103-122). Несмотря на сложности 

международного взаимодействия Российской Федерации, которые возникают 

в настоящее время из-за обострения геополитических конфликтов, 

диссертант справедливо отмечает актуальность международно-правового 
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регулирования избирательных правоотношений, в том числе связанных с 

применением современных избирательных технологий, на уровне 

региональных международных организаций. Всесторонне исследуя в рамках 

заявленной проблематики опыт сотрудничества государств-участников СНГ, 

Ю.Я. Дубровина акцентирует внимание на необходимости развития 

международного наблюдения с учетом соблюдения баланса между 

электоральным суверенитетом и открытым информационным обществом, в 

связи с чем формулирует обоснованное предложение по совершенствованию 

международно-правовых основ СНГ посредством разработки Рекомендаций 

по наблюдению за цифровыми избирательными технологиями, а также 

модельного закона «Об электронном голосовании» (с. 14, 122). Данные 

предложения видятся весьма обоснованными, поскольку к настоящему 

моменту в рамках деятельности СНГ разработан целый ряд стандартов, 

регламентирующих различные аспекты организации и осуществления 

выборов, и несмотря на их рекомендательный характер многие из них 

используются в практике государств-участников СНГ.  

Несомненный интерес представляют предложения диссертанта по 

совершенствованию действующего законодательства в части регламентации 

дистанционного электронного голосования и наблюдения в условиях данного 

голосования (c. 15-16, 137-155, 168-169). Справедливыми и своевременными 

видятся предложения закрепить критерии применения дистанционного 

электронного голосования; законодательно определить способ проверки 

учета голоса со стороны избирателей, а также анонимизацию результатов 

волеизъявления граждан по мере их формирования, с применением блокчейн-

технологий; установить дополнительные законодательные гарантии 

реализации этого права для избирателей, являющихся инвалидами. 

Дистанционное электронное голосование активно развивается в Российской 

Федерации в последние годы, и уже продемонстрировало свою практическую 

значимость, однако его организация и осуществление требует конкретизации 



 

7 

 

 

законодательного регулирования в целях недопущения нарушений 

избирательных прав граждан. 

Все выводы, содержащиеся в исследовании критически оценены в 

сравнении с уже имеющимися в юридической литературе. Автор грамотно и 

корректно ведет научную дискуссию, применяет различные методы научного 

познания, делает обобщения как нормативного материала, так и достижений 

целого ряда отраслевых юридических наук. 

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что 

Ю.Я. Дубровина внесла существенный вклад в развитие науки 

конституционного права, а выводы и предложения, сформулированные в 

диссертации, могут быть использованы не только для проведения 

дальнейших научных исследований, но и в рамках преподавания 

конституционного и избирательного права, а также в законодательной и 

правоприменительной деятельности. 

Соискателем опубликовано значительное число научных работ по теме 

диссертационного исследования, ознакомление с которыми свидетельствует о 

необходимом уровне апробации. В период подготовки диссертации автор 

являлся координатором (соавтором) проекта «Молодежная электоральная 

концепция. Версия – 2021». Автореферат диссертации отражает основное 

содержание работы и отвечает предъявляемым требованиям. 

Тем не менее, в диссертационном исследовании Ю.Я. Дубровиной 

присутствуют некоторые положения, требующие уточнения и 

дополнительной аргументации: 

1. В четвертом положении, выносимом на защиту, автор выделяет 

возможность «продленной» защиты прав в случае принятия избирательной 

комиссией, организующей выборы, решения о проведении голосования в 

течение нескольких дней подряд в качестве особенности современной 

конституционно-правовой защиты избирательных прав в условиях 

применения современных избирательных технологий. При этом 

акцентируется внимание на дисбалансе правового регулирования 
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использования современных избирательных технологий на федеральном и 

региональном уровнях, усилении подзаконных регуляторов в данной сфере и 

роле решений ЦИК России по конкретизации федерального избирательного 

законодательства в вопросах применения данных современных технологий и 

защите избирательных прав при их применении. В ходе публичной защиты 

диссертации Ю.Я. Дубровиной предлагается более подробно обосновать 

вывод о наличии вышеназванного дисбаланса правового регулирования, а 

также определить его влияние на правозащитную деятельность в 

электоральной сфере. 

2. В шестом положении, выносимом на защиту, диссертант отмечает 

необходимость правовой формализации возможности участия 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(представителей его аппарата) и региональных уполномоченных, членов 

Общественной палаты РФ (представителей аппарата) и общественных палат 

субъектов РФ в процедуре приема документов от кандидатов, избирательных 

объединений при получении избирательных бюллетеней, а также на 

заседаниях избирательной комиссии. Безусловно, деятельность указанных 

органов и лиц имеет важное значение для обеспечения и защиты прав и 

законных интересов граждан, однако не приведет ли предложенное 

изменение к усложнению вышеназванных процедур и нарушению прав 

участников избирательного процесса? 

3. В восьмом положении, выносимом на защиту, автор совершенно 

справедливо подчеркивает значимость повышения электоральной культуры 

граждан в условиях цифровизации выборов, что оказывает существенное 

влияние не только на доверие к избирательной системе в целом, но и 

отражается на восприятии со стороны общества процесса использования 

современных избирательных технологий. В тексте диссертационного 

исследования, а также в указанном положении пристальное внимание 

уделяется электоральной культуре молодежи, что, безусловно, имеет 

приоритетное значение для развития российского государства. Однако 
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молодежь в целом достаточно положительно воспринимает практику 

применения современных избирательных технологий, и динамично 

реагирует на внедрение новейших достижений науки и техники. В уточнении 

нуждается вопрос об электоральной культуре остальных категорий 

населения, которые в силу возрастных особенностей уже более критично 

воспринимают соответствующие нововведения. Хотелось бы 

конкретизировать, какие приоритетные направления повышения 

электоральной культуры взрослого населения, по мнению соискателя, 

наиболее актуальны в настоящее время? 

4. В девятом положении, выносимом на защиту, диссертант 

обосновывает внедрение современных избирательных технологий в 

избирательный процесс как дополнительные возможности реализации 

избирательных прав, которые создают новые вызовы, в том числе в области 

защиты прав граждан. В данном контексте автором акцентируется внимание 

на фрагментарности действующего законодательства, в том числе в части 

отсутствия критериев (оснований) для применения вышеназванных 

технологий. В этой связи в уточнении нуждается вопрос о содержании 

перечня данных критериев (оснований) и в каком нормативно-правовом акте 

видится необходимым их закрепление? Автор предлагает открытый или 

закрытый перечень критериев (оснований) для применения современных 

избирательных технологий? И как наличие вышеназванных критериев 

(оснований) отразится на защите избирательных прав граждан? 

Вместе с тем, высказанные замечания не умаляют общей 

положительной оценки диссертационного исследования, носят 

преимущественно дискуссионный характер. В целом, результаты, 

полученные Ю.Я. Дубровиной в ходе диссертационного исследования, 

обладают научной новизной и имеют важное значение для публично-

правовой науки.  

Таким образом, диссертационное исследование «Конституционно-

правовая защита избирательных прав граждан в условиях применения 
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