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Annotation. In the article on the basis of the analysis of the 
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В настоящее время наряду с предоставлени-

ем гражданам бесплатной юридической помо-
щи в рамках ее государственной системы ши-
рокое распространение получила также негосу-
дарственная система бесплатной юридической 
помощи. 

При этом предоставление бесплатной юри-
дической помощи в рамках негосударственной 
системы в соответствии с п. 2 ст. 22 Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации»1 осуществляется, в том чис-
ле, на основе деятельности юридических кли-
ник при образовательных организациях выс-
шего образования. 

В целях упорядочения деятельности юри-
дических клиник при образовательных орга-
низациях высшего образования приказом 
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Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2012 г. № 994 
был утвержден Порядок создания образова-
тельными учреждениями высшего профес-
сионального образования юридических кли-
ник и порядка их деятельности в рамках него-
сударственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи2, определяющий пра-
вила создания и порядок деятельности юри-
дических клиник при образовательных орга-
низациях высшего образования, в том числе 
системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее — МВД России). 

Многие образовательные организации 
высшего образования создали юридические 
клиники в организационно-правовых формах, 
видах и по направлениям деятельности, соот-
ветствующим требованиям Порядка. Так, по 
данным Центра развития юридических кли-
ник, в образовательной среде высших учеб-
ных заведений Российской Федерации функ-
ционирует более 150 юридических клиник, 
заключивших договоры о сотрудничестве с 
Автономной некоммерческой организацией 
«Центр развития юридических клиник»3. 

Не меньшее внимание уделяется вопросам 
формирования, деятельности и повышения ее 
эффективности в отношении юридических 
клиник в образовательных организациях сис-
темы МВД России4, что обусловлено необхо-
димостью повышения качества профессио-
нальной подготовки будущих выпускников с 
помощью практико-ориентированного обуче-
ния курсантов. 

Применение именно такого подхода спо-
собствует достижению максимально полно-
го соответствия результатов обучения дей-
ствующим Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего обра-
зования. 

Юридическая клиника занимает свое осо-
бое место в системе приемов и форм педаго-
гического воздействия на обучающегося в 
целях формирования у него профессиональ-
ных навыков юриста. Принятие обучающимся 
к своему производству реальной юридической 
проблемы — проблемы конкретного человека, 
имеющего свои интересы, ставит перед обу-
чающимся задачи, принципиально отличные 
от решения учебных казусов5. 

Юридические клиники сегодня функцио-
нируют при подавляющем большинстве обра-
зовательных организаций системы МВД Рос-
сии: Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя, Рязанский филиал Московского 
университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, 
Санкт-Петербургский университет Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 
Краснодарский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Ни-
жегородская академия Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Волго-
градская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Ростовский юри-
дический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Воронежский ин-
ститут Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, Казанский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, Уфимский юридический ин-
ститут МВД России. 

Особенности их деятельности связаны, 
прежде всего, с правовым статусом юридиче-
ских клиник в структуре образовательных ор-
ганизаций системы МВД России, который в 
настоящее время вызывает вопросы и неодно-
значное толкование. Чем это вызвано? 

Специальная гражданская правосубъект-
ность не предоставляет возможности образо-
вательным организациям системы МВД Рос-
сии, осуществляющим свою деятельность в 
организационно-правовой форме федераль-
ных государственных казенных учреждений, 
создавать юридические клиники в качестве 
самостоятельных юридических лиц, посколь-
ку учреждения вправе осуществлять деятель-
ность, определенную учредителем в их учре-
дительных документах. Поэтому фактически 
юридические клиники при образовательных 
организациях системы МВД России сформиро-
ваны как структурные подразделения на вне-
штатной основе, как правило, при кафедрах. 

При сравнительном анализе законодатель-
ства регулирующего правовой статус юридиче-
ских клиник в образовательных организациях 
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высшего образования и юридических клиник 
в образовательных организациях системы 
МВД России необходимо учитывать, что Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»6 в 
пункте 2 статьи 27 содержит открытый пере-
чень структурных подразделений образова-
тельных организаций, в том числе: центры, 
клиники, лаборатории и иные предусмотрен-
ные локальными нормативными актами обра-
зовательной организации структурные подраз-
деления. Это предусматривает возможность 
для образовательных организаций системы 
МВД России создавать юридические клиники 
в форме обособленных структурных подразде-
лений и самостоятельно определять их виды. 

Кроме того, для обеспечения правовой ос-
новы деятельности юридической клиники в 
качестве структурного подразделения руково-
дитель образовательной организации разраба-
тывает положение о юридической клинике, 
которое утверждается Уставом образователь-
ной организации в соответствии с Порядком. 

В то же время Приказ МВД России от  
25 июня 2015 года № 707 «Об организацион-
ных вопросах образовательных организаций 
МВД России»7 не выделяет юридические кли-
ники в качестве самостоятельных структур-
ных подразделений, но и не содержит запре-
тов для создания иных структурных подраз-
делений, предоставляя возможность образо-
вательным организациям системы МВД Рос-
сии создавать центры (отделы, отделения, 
группы, направления), не предусмотренные 
типовыми инструкциями, при условии обос-
нованной необходимости. 

При этом важно учитывать, что граждан-
ское законодательство не содержит определе-
ния структурного подразделения юридического 
лица, ограничиваясь лишь указанием в ст. 55 
Гражданского кодекса РФ на его виды — 
представительства и филиалы, которые рас-
положены вне места его нахождения. 

Как следует из анализа практики работы 
юридической клиники Нижегородской акаде-
мии МВД России с 18 января 2016 г. в рамках 
проведения организационно-штатных меро-

приятий юридическая клиника вошла в струк-
туру учебного отдела как самостоятельное 
структурное подразделение (приказ МВД Рос-
сии от 22 декабря 2015 г. № 1218 «Об органи-
зационно-штатных вопросах Нижегородской 
академии МВД России»). При этом в штатное 
расписание Академии были введены должно-
сти главного специалиста юридической кли-
ники учебного отдела, специалиста по учебно-
методической работе юридической клиники, 
инспектора по контролю за исполнением по-
ручений юридической клиники. 

Как отмечают представители клиники, 
функционирование на внештатной основе су-
щественно затрудняло процесс формализации 
деятельности юридической клиники, в том 
числе в вопросах учета нагрузки профессор-
ско-преподавательского состава, задейство-
ванного в процессе оказания бесплатной юри-
дической помощи, документационного сопро-
вождения данного процесса, что отражалось 
на количественных и качественных показате-
лях, характеризующих деятельность юриди-
ческой клиники, а также не позволяло полно-
ценно включить ее в качестве образователь-
ного инструмента в рамки образовательного 
процесса8. 

Вместе с тем, практика деятельности юри-
дической клиники Нижегородской академии 
МВД России в качестве самостоятельного 
структурного подразделения учебного отдела 
с утвержденным штатным расписанием, не 
получила свое практическое развитие в дру-
гих образовательных организациях системы 
МВД России. 

Особенности правового положения юри-
дических клиник в образовательных органи-
зациях системы МВД России, например, в ка-
честве самостоятельных структурных подраз-
делений, а также вопрос о возможности учета 
нагрузки по текущей деятельности у руково-
дства и преподавателей-кураторов юридиче-
ских клиник неоднократно становились пред-
метом разъяснений Департамента государст-
венной службы и кадров МВД России. 

Так, из разъяснения по первому вопросу 
следует необходимость его дополнительной 
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проработки, а разъяснение на запрос Восточно-
Сибирского института МВД России предусмат-
ривает, что в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона № 324-ФЗ негосударственная 
система бесплатной юридической помощи, уча-
стниками которой являются юридические кли-
ники, формируется на добровольных началах и 
на безвозмездной основе. В этой связи работа в 
юридической клинике не может включаться в 
индивидуальные планы работы профессорско-
преподавательского состава и учитываться при 
учете их учебной и иных видов нагрузки. По 
этой же причине необходимость включения в 
должностные регламенты (должностные инст-
рукции) сотрудников (работников) образова-
тельных организаций системы МВД России 
функциональных обязанностей по осуществле-
нию работы в юридической клинике должна 
быть определена после проработки вопроса о 
порядке включения юридических клиник в 
структурную схему организационного построе-
ния образовательных организаций системы 
МВД России9. 

Таким образом, исследование одного из ас-
пектов, отражающих особенности деятельности 
юридических клиник в образовательных орга-
низациях МВД России свидетельствует о необ-
ходимости выработки более четких критериев 
определения правового статуса юридической 
клиники образовательных организаций системы 
МВД России, которые будут способствовать 
также определению понятия структурное под-
разделение образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725 
(далее — Федеральный закон № 324-ФЗ). 
2Российская газета. 2012. 26 дек. № 298 (зарегистриро-
ван в Минюсте России 19 декабря 2012 года, регистра-
ционный № 26198; далее — Порядок). 
3 Карта пунктов бесплатной юридической помощи // 
URL: http://codolc.com/clinics. 
4 Оказание бесплатной юридической помощи в образова-
тельных организациях системы МВД России (на примере 
работы юридических клиник): методические рекоменда-
ции / [Р.М. Ахмедов и др.; рук. авт. кол. Р.М. Ахмедов]. 
М.: Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, 2019. 
5 Профессиональные навыки юриста: учебник для ака-
демического бакалавриата / Е.Н. Доброхотова [и др.]; 
под общ. Ред. Е.Н. Доброхотовой. М.: Издательство 
Юрайт, 2018. С. 28. 
6 Собрание законодательства РФ. 2012, № 53, ст. 7598; 
2018, № 32, ст. 5122. 
7 Официально опубликован не был // СТРАС «Юрист». 
8 Карпычев М.В., Лесневская Н.Г., Хмыз А.А. Эффектив-
ность практико-ориентированного обучения, реализо-
ванного через интеграцию в образовательный процесс 
юридической клиники как структурного подразделения, 
на примере Нижегородской академии МВД России: ана-
литический обзор. Н. Новгород: Нижегородская акаде-
мия МВД России, 2017. С.4. 
9 Официально опубликован не был // СТРАС «Юрист». 
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Annotation. The right to elect and be elected is the constitu-
tional right of a citizen of the Russian Federation. Great atten-
tion is paid to the legality of voting. Observers are subjects 
exercising public control over the legality of actions of mem-
bers of the precinct election commission. The author examined 
the concept of «observers» and outlined the range of their 
rights. He also gave a general description of an administrative 
offense, encroaching on the rights of observers. 

Аннотация. Право избирать и быть избранным является 
конституционным правом гражданина Российской Федера-
ции. Огромное внимание уделяется законности проведе-
ния голосования. Наблюдатели являются субъектами 
осуществляющими общественный контроль за законно-
стью действий членов участковой избирательной комис-
сии. Автор рассмотрел понятие «наблюдателей» и обо-
значил круг их прав. Также дал общую характеристику 
административного правонарушения, посягающего на права 
наблюдателей. 
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Избирательное право является одним из 

ключевых конституционных прав гражданина 
Российской Федерации и включает в себя 
право избирать и избираться в органы госу-
дарственной власти, органы власти субъектов 
Российской Федерации, а также в органы ме-
стного самоуправления1. Также граждане Рос-
сийской Федерации в рамках избирательного 

права могут принимать участие в представле-
нии кандидатов, а также в формировании спи-
сков кандидатов, принимать участие в прове-
дении предвыборной агитации. В последнее 
время, большое внимание привлечено к реа-
лизации прав граждан на участие в наблюде-
нии за проведением выборов, работой избира-
тельных комиссия, в том числе подведение 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 4 / 2019 10

итогов голосования и установление результа-
тов выборов. Сейчас это осуществляется как 
посредством личного участия наблюдателей 
на избирательном участке, так и посредством 
использования информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в режиме «online». 

Согласно Федеральному закону от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» на-
блюдателем признается гражданин Россий-
ской Федерации, уполномоченный осуществ-
лять наблюдение за деятельностью избира-
тельной комиссии в период проведения голо-
сования, подведения его итогов, определения 
результатов выборов или референдума.2 

Одним из ключевых принципов, реали-
зуемых при проведении выборов, является 
принцип гласности в деятельности избира-
тельных комиссий, комиссий референдума. 
Указанный принцип создает возможность для 
граждан, кандидатов, избирательных объеди-
нений, других участников избирательной 
кампании, кампании референдума вести об-
щественный контроль за ходом подготовки и 
проведения выборов, референдума, деятель-
ностью избирательных комиссий, комиссий 
референдума, в том числе при подсчете голо-
сов, установлении итогов голосования, опре-
делении результатов выборов, референдума3. 
Принцип гласности, установленный Консти-
туцией РФ, реализуется посредством обязан-
ности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, а также их 
должностных лиц обеспечить возможность 
ознакомления со списком избирателей, реест-
ром выдачи открепительных удостоверений, 
реестром заявлений (обращений) о голосова-
нии вне избирательного участка. 

Основные права наблюдателя установле-
ны ст.30 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». К 
ним относятся право знакомиться со списками 
избирателей, реестром выдачи открепитель-
ных удостоверений, реестром обращений на 

голосование вне помещения; находиться  
в помещении для голосования, а также при 
подведении итогов выборов или референдума; 
наблюдать за выдачей бюллетеней избирате-
лям, присутствовать при голосовании избира-
телей вне помещения для голосования, на-
блюдать за подсчетом голосов избирателей; 
знакомиться с протоколами участковой ко-
миссии об итогах голосования, а также полу-
чать копии протоколов; вносить предложения 
и замечания по порядку проведения выборов, 
и действий участковой избирательной комис-
сии, а также обжаловать действия участковой 
избирательной комиссии 

Нарушение установленных федеральным 
законодательством прав наблюдателей преду-
сматривает административную ответственность 
по ч. 1 ст. 5.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях4. 

Объективная сторона данного правонару-
шения выражается в совершении действий, 
которые нарушают права наблюдателя, уста-
новленных в законе5. Например, частым на-
рушением является незаконное удаление на-
блюдателя с избирательного участка. При 
проведении выборов или референдума на-
блюдатель обладает правом перемещаться по 
избирательному участку, в том числе контро-
лировать процесс выдачи бюллетеней и за-
полнение документации участковой избира-
тельной комиссией. Для удаления наблюдате-
ля с избирательного участка принимается мо-
тивированное решение участковой избира-
тельной комиссии или вышестоящей комис-
сией обязательно в письменном виде. Реше-
ние о нарушении наблюдателем закона о про-
ведении выборов или референдума принима-
ется коллегиально, а не единолично, и реше-
ние принимается путем голосования. 

Должностные лица органов внутренних 
дел, комиссий референдума и избирательных 
комиссий, наделяются отдельными админист-
ративными и юрисдикционными полномо-
чиями. Перечисленные субъекты имеют право 
на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях, использование опреде-
ленных мер административного пресечения, 
осуществление иных процессуальных действий. 
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При нарушении избирательных прав на-
блюдателя, субъектом административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 5.6 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративном правонарушении являются должно-
стные лица, в том числе председатель и члены 
участковой избирательной комиссии. 

Дела о рассматриваемых правонарушени-
ях, посягающие на активное или пассивное 
избирательное право, производство по кото-
рым производят как административное рас-
следование, рассматривают судьи одного из 
районных судов. Если же не требуется прове-
дение административного расследования, то 
рассмотрение осуществляют мировые судьи. 
Необходимо обратить внимание, что для при-
влечения к административной ответственно-
сти необходимо доказать незаконность дейст-
вий со стороны участковой избирательной 
комиссии. В качестве доказательств могут 
быть признаны фото и видеоматериалы, на ко-
торых будет запечатлен факт нарушения зако-
нодательства со стороны членов избиратель-
ной комиссии по отношению к наблюдателю. 

В качестве административного наказания 
по отношению к должностным лицам приме-
няется административный штраф в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. Дела об 
административном правонарушении рассмат-
риваются мировым судьей, по месту совер-
шения административного правонарушения  
в пятидневный срок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При выявлении административного пра-
вонарушения, совершенного должностным 
лицом, являющегося членом избирательной 
комиссии закон не предусматривает возмож-
ность немедленного отстранения его от ис-
полнения своих полномочий на избиратель-
ном участке. Таким образом, при нарушении 
прав наблюдателя, лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, продолжает 
осуществлять свою деятельность в течение 
проведения голосования. Данное обстоятель-
ство создает предпосылки к нарушению по-
рядка проведения выборов. 

 
 
 
 

                                             
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 
1993 г. 
2 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации». 
3 Избирательное право Российской Федерации: учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
И.В. Захаров [и др.]; под редакцией И.В. Захарова, 
А.Н. Кокотова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2019. С.124—125. 
4 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
5 Комментарий к кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях: практические 
рекомендации по ред. Г.Ю. Касьяновой. Издательство 
АБАК, 2019. С. 234. 
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Из-за отсутствия сопоставимых данных во 

многих регионах мира трудно описать гло-
бальные тенденции миграционных процессов. 
Ежегодные статистические данные о миграци-
онных потоках в большинстве своем ограничи-
ваются анализом стран, входящих в Организа-
цию экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) [1]. 

После значительного увеличения объема 
миграции на рубеже веков и пика в 2007 году 
в ответ на глобальный финансовый кризис 
постоянный приток капитала в страны ОЭСР 
в 2008 и 2009 годах резко сократился. С 2011 
года миграционные потоки увеличились поч-
ти на 25 процентов — с 4 миллионов до почти 
5 миллионов (OECD, 2017). Этот рост во мно-
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гом обусловлен гуманитарной миграцией в 
Европейские страны. После спада, зафиксиро-
ванного в 2017 году в основном из-за сокраще-
ния числа гуманитарных мигрантов, миграци-
онные потоки в страны ОЭСР в 2018 году новь 
начали расти и составили около 5,3 миллиона 
новых постоянных иммигрантов (OECD, 2019). 
Глобальные оценки, основанные на данных 
переписи, показывают, что 0,5 процента — 
или приблизительно 37 миллионов человек — 
покинули свои родные страны, чтобы в период 
с 2010 по 2015 год жить в другой стране [2]. 

В 2018 году страны ОЭСР получили около 
5,3 млн новых постоянных мигрантов, что на 
2% больше, чем в 2017 году. С 2015 года ев-
ропейские страны совместно приняли больше 
постоянных мигрантов, чем Соединенные 
Штаты, которые, тем не менее, остаются са-
мой крупной страной назначения для мигран-
тов, на втором месте находится ФРГ [3]. 

В 2018 году число заявлений о предостав-
лении убежища в странах ОЭСР сократилось 
до 1,09 миллиона. Большинство просителей 
убежища прибыли из Афганистана, за ними 
следуют Сирия, Ирак и Венесуэла. Из-за со-
кращения числа ходатайств о предоставлении 
убежища число зарегистрированных бежен-
цев также сократилось. Однако, наблюдается 
рост других видов постоянной миграции, в 
частности трудовой миграции (+6%). Времен-
ная трудовая миграция, когда человек мигри-
рует в течение ограниченного времени для 
работы, значительно увеличилась в 2017 году, 
достигнув 4,9 миллиона человек. К примеру, 
Польша является главным пунктом временной 
трудовой миграции, за которой следуют Со-
единенные Штаты. В зоне Европейского сою-
за (ЕС) и Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ) работники, «размещенные» 
своими работодателями для работы в других 
государствах-членах ЕС/ЕАСТ, представляют 
собой основной канал для временного найма, 
присылая около 2,7 млн обращений [4]. 

Страны ОЭСР продолжают корректиро-
вать свои программы трудовой миграции в 
целях повышения уровня отбора и выявления 
требующихся специалистов. Ряд стран также 
реформировали свои процедуры въезда для 
инвесторов-мигрантов или создали новые, 

финансирующие стартапы, в то же время не-
которые страны ввели ограничения на проце-
дуры воссоединения семей или упростили 
уже существующие правила предоставления 
убежища. 

Перспективы трудоустройства мигрантов 
продолжали улучшаться в 2018 году, опираясь 
на позитивные тенденции, наблюдавшиеся в 
течение последних пяти лет. В среднем по 
странам ОЭСР трудоустроено более 68% ми-
грантов, а уровень безработицы в этой среде 
ниже 9%. В странах, где уровень занятости 
был относительно высоким, например в Ир-
ландии или Соединенном Королевстве, показа-
тели занятости недавних иммигрантов значи-
тельно улучшились. В Италии и Франции, где 
в 2018 году было занято лишь около 40% ми-
грантов, никаких изменений в показателях 
занятости недавних мигрантов не наблюда-
лось [5]. 

В связи с постоянным сокращением при-
тока просителей убежища и беженцев внима-
ние государственной политики постепенно 
смещается от организации приема вновь при-
бывших к разработке, корректировке и реали-
зации политики интеграции. Некоторые стра-
ны увеличили ресурсы местных органов вла-
сти для содействия интеграции вновь при-
бывших. В частности, страны приняли меры 
по улучшению языковой ассимиляции имми-
грантов, организовав подготовительные кур-
сы по изучению гражданских и культурных 
ценностей, социальных норм и разрабатывают 
системы оценивания и признания формаль-
ных профессиональных квалификаций [6]. 

Следует, однако, заметить, что воздейст-
вие иммиграции на занятость и заработную 
плату коренных жителей по-прежнему вызы-
вает серьезную озабоченность в ходе общест-
венных дебатов. Государства уделяют боль-
шое внимание изучению влияния роста имми-
грационных потоков на рынок труда, особен-
но постоянным иммигрантам. Однако первые 
оценки показывают, что временные мигранты 
вносят значительный вклад в занятость во 
многих странах ОЭСР. В 6 из 20 стран они 
добавляют 2% или более к общей численности 
занятого населения-резидента. Люксембург  
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и Швейцария получают больше всего времен-
ных трудовых мигрантов по отношению к на-
селению, в основном за счет работников 
ЕС/ЕАСТ. Новая Зеландия, Корея и Израиль 
также входят в первую пятерку принимающих 
иммигрантов стран. В странах ЕС/ЕАСТ доля 
свободно перемещающихся трудовых ми-
грантов, включая трансграничных работни-
ков, составляет около 1% от общей численно-
сти постоянно занятого населения. Можно 
отметить, что временные трудовые мигранты 
вносят наибольший вклад в строительство и 
обрабатывающую промышленность [7]. 

В ряде недавних политических дебатов 
ставилась под сомнение роль воссоединения 
семей в интеграции и применяемая стратегия, 
особенно в контексте резкого увеличения 
числа беженцев [8]. 

Новые данные по странам ОЭСР показы-
вают, что подавляющее большинство семей-
ных мигрантов живут вместе со своими супру-
гами в принимающих странах. Доля мигран-
тов, чей супруг отсутствует, остается ниже 
20% почти во всех странах ОЭСР [9]. Данные о 
том, насколько отсроченное воссоединение 
семьи влияет на жизнедеятельность основного 
мигранта, не достаточно четкие. С одной сто-
роны, основные мигранты, чьи супруги при-
были в принимающую страну через некоторое 
время после них, получают, даже спустя де-
сять лет или более, значительно более низкую 
заработную плату, чем те, чье воссоединение 
семьи не было отложено. С другой стороны, 
они более заинтересованы в постоянной работе. 

Задержки в воссоединении также сказы-
ваются на супругах и перспективах их инте-
грации, особенно для женщин. В европейских 
странах ОЭСР и Соединенных Штатах супру-
ги, чье прибытие задерживается, демонстри-
руют более низкий уровень владения языком 
принимающей страны после пяти лет и более 
пребывания в стране, чем те, чье воссоедине-
ние было своевременным. На результатах ин-
теграции детей-мигрантов могут также сильно 
сказываться длительные задержки воссоеди-
нения, особенно с точки зрения уровня владе-
ния языком принимающей страны и результа-
тов образования. Взрослые мигранты, чьи ро-
дители живут с ними, с большей вероятностью 

найдут работу и будут работать дольше, осо-
бенно при наличии маленьких детей [10]. 

В настоящее время страны Западной Ев-
ропы стали пристанищем и убежищем для 
многих миллионов мигрантов, преимущест-
венно из стран Азии и Африки, а также Ла-
тинской Америки и государств Карибского 
бассейна, которые страдали от низкого уровня 
жизни в своих родных государствах. Среди 
наиболее заметных групп мигрантов в запад-
ноевропейских государствах можно отметить, 
прежде всего, выходцев из мусульманских 
стран Ближнего Востока и Северной Африки. 
Это многомиллионные турецкая и курдская 
диаспоры (наиболее многочисленны в Феде-
ративной Республике Германии, Австрии, 
Франции и Нидерландах); арабо-берберская 
диаспора из Алжира, Марокко и Туниса (наи-
более многочисленна во Франции, Испании, 
Швеции); африканские диаспоры (наиболее 
многочисленны во Франции, Испании, Ита-
лии, Великобритании, Нидерландах и Герма-
нии); индо-пакистанские диаспоры (наиболее 
многочисленны в Великобритании, пакистан-
цы также в скандинавских странах); индоне-
зийские диаспоры (наиболее многочисленны 
в Нидерландах); афро-карибские диаспоры 
(наиболее многочисленны в Великобритании, 
Нидерландах, Франции); латиноамериканские 
диаспоры (наиболее многочисленны в Испа-
нии, Португалии, Италии) [11]. 

Однако, несмотря на то, что в целом на 
территории стран Западной Европы присутст-
вуют мигранты из большинства стран мира, 
наибольшие проблемы возникают с выходца-
ми из стран Ближнего Востока и Африканско-
го континента. Сказываются серьезные куль-
турные различия между европейцами и вы-
ходцами из Северной, Западной, Северо-
Восточной Африки, Передней и Южной Азии. 
Именно выходцы из этих регионов чаще всего 
фигурируют в криминальных сводках право-
охранительных органов европейских госу-
дарств, а также участвуют во всевозможных 
массовых волнениях, пополняют ряды экс-
тремистских группировок [12]. 

Хотя миграция несет в себе определенные 
выгоды, такие как поощрение мультикульту-
рализма обществ и ускорение экономического 
роста государств, миграция также создает 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 4 / 2019 15

большие проблемы с точки зрения прав чело-
века мигрантов. Ряд международных право-
защитных организаций отметили, что именно 
потому, что эти лица являются мигрантами, 
они, как правило, становятся жертвами боль-
шинства нарушений прав человека. Многие 
нарушения прав человека мигрантов касаются 
непосредственного воздействия на членов их 
семей [13]. 

Таким образом, становится ясно, что им-
мигранты и трудящиеся-мигранты находятся 
в уязвимом положении. Часто они не знакомы 
с законом и не говорят на его языке. Порой 
они встречают откровенную враждебность со 
стороны местного населения, в том числе и 
властей. Трудящиеся-мигранты, не имеющие 
документов, оказываются в особенно трудном 
положении и еще более подвержены злоупот-
реблениям [14]. 

Мигранты постоянно сталкиваются с пре-
пятствиями в обеспечении нормальной жиз-
недеятельности: произвольные аресты и на-
рушения надлежащей правовой процедуры, не 
всегда обоснованная коллективная депорта-
ция, дискриминация в предоставлении граж-
данства или социальных услуг и др. [15]. 

Право на защиту закона, бесчеловечные 
условия содержания под стражей, притесне-
ния со стороны властей, в том числе сотруд-
ников полиции и иммиграционных служб, и 
неспособность защитить себя в случаях экс-
плуатирования недобросовестных работода-
телей. Данные проблемы становятся еще 
более острыми, в частности, для женщин и 
детей-мигрантов, которые кроме уже выше 
отмеченного, сталкиваются с сексуальными 
домогательствами, избиениями и условиями 
труда ниже установленных [16]. 

Необходимость сохранения некоторой за-
крытости в повседневной жизни ведет к боль-
шей уязвимости жертв преступлений и нару-
шений их прав человека со стороны властей и 
отдельных лиц на различных этапах миграци-
онного процесса, способствуя усугублению 
боязни мигрантов обратиться к властям из-за 
возможных последствий, главным образом, 
ареста и депортации. Описанные выше ситуа-
ции уязвимости приводят к тому, что мигранты 
страдают от различных форм дискриминации. 

Как правило, мигранты часто подвергаются 
дискриминации не только из-за своего нацио-
нального происхождения или в более широ-
ком смысле из-за того, что они являются ино-
странцами, но и из-за таких факторов, как 
возраст, пол, сексуальная ориентация, гендер-
ная идентичность, этническая и расовая при-
надлежность, инвалидность, крайняя степень 
обнищания и т.д. [17]. 

На данный момент миграционные процес-
сы являются закономерным результатом эко-
номического и социокультурного расслоения 
современного мира. Рынок труда в развитых 
странах диктует спрос на дешевую рабочую 
силу, поскольку представители коренного на-
селения давно не хотят занимать вакансии, не 
предоставляющие ни достойной оплаты, ни 
карьерного роста, ни интересной и жизнеут-
верждающей работы. С другой стороны, де-
сятки стран мира характеризуются низким и 
даже крайне низким уровнем жизни совер-
шенно не пригодным для жизни, перенасе-
ленностью, нестабильной политической и 
экономической обстановкой в государстве. 
Граждане государств «третьего мира» стара-
ются найти в миграции шанс на обретение 
приемлемого достатка, спокойствия, которых 
они, возможно, не смогли найти в собствен-
ном государстве, избавления от войн и госу-
дарственных переворотов, межэтнических 
конфликтов. Часто представители правоза-
щитных организаций и лидеры диаспор заяв-
ляют о нападениях неонацистов, скинхедов и 
прочих экстремистов в «принимающих стра-
нах». Однако, в действительности, жизнь в 
любой стране Запада для большинства ми-
грантов является куда более безопасной и же-
лаемой, нежели жизнь в родных государствах 
[18]. Да, имеют место и нападения экстреми-
стов, и случаи убийства по причине расовой 
или религиозной неприязни, но их масштаб не 
сравним с войнами и массовым насилием, 
творящимся во многих странах Африки и 
Азии [19]. 

Казалось бы, мигранты из нестабильных 
стран «третьего мира», приезжая на временное 
или постоянное место жительства в страны 
Европы, обретают долгожданное сравнитель-
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ное благополучие. Чем же тогда объясняется 
тот факт, что они становятся наиболее взры-
воопасной массой, насыщенной высоким со-
циально-деструктивным потенциалом? Дело в 
том, что, во-первых, европейские рынки труда 
имеют тенденции к снижению спроса на ра-
бочую силу. Мигрантов из Африки и Азии в 
Европу прибывает намного больше, чем тре-
буется для заполнения существующих вакан-
сий. Тем более, что производства многих кор-
пораций давно перенесены в «третий мир», 
где рабочая сила дешевле, чем труд мигран-
тов, прибывших в Европу. 

Во-вторых, многие мигранты и не по-
мышляют о трудоустройстве — им хорошо 
известно от ранее прибывших земляков о со-
циальных пособиях в богатой Европе, либо о 
многочисленных путях криминального зара-
ботка. Не менее важна и проблема социальной 
дискриминации. В Европе мигранты, несмот-
ря на все заявления леволиберальных полити-
ков о толерантном к ним отношении, встре-
чают явно негативную реакцию на свое при-
сутствие в стране со стороны значительной 
части местных жителей. В совокупности с 
вынужденной занятостью в не престижных и 
низкооплачиваемых сферах труда, либо с без-
работицей и маргинальным положением, это 
культурное отчуждение способствует соци-
альной изоляции мигрантов от «принимающе-
го общества» [20]. 

В большинстве европейских городов давно 
сформировались настоящие анклавы и гетто 
мигрантов, где последние живут в достаточно 
замкнутой среде, воспроизводя модели пове-
дения и образ жизни, характерный для их род-
ных стран. Происходит феномен, называемый 
в социологии «этнической анклавизацией» или 
«сегрегацией» мигрантов [21]. В свою очередь, 
сегрегация существенно затрудняет механиз-
мы интеграции мигрантов в «принимающее 
общество», способствует дальнейшей консер-
вации в эмигрантской среде архаичных моде-
лей поведения и мировоззренческих устано-
вок. Отсюда — многочисленные проявления 
роста фундаменталистских и экстремистских 
настроений в мигрантской среде [22]. 

Последствия миграционных процессов не 
всегда трактуются однозначно. С одной сто-
роны, это необходимое условие для перерас-

пределения трудовых ресурсов и нормального 
функционирования хозяйственного комплекса, 
а с другой стороны, особенно вынужденная 
миграция, порождает острые социальные про-
блемы, связанные с трудоустройством, жильем, 
медицинским обслуживанием, образованием 
молодежи, которые являются наиболее обсуж-
даемыми в современности. Вот почему мигра-
ционные процессы и их социальные последст-
вия находятся в центре внимания не только 
специальных миграционных служб, но и соци-
альной работы в стране в целом [23]. 

Целый комплекс мероприятий должен по-
мочь интегрировать в общество иностранцев, 
узаконить их нахождение, а также стимулиро-
вать граждан своей страны к работе на терри-
тории своего государства, вкладывая свой 
опыт и профессионализм в развитие экономи-
ки и культуры страны [24]. 

Диаспоры являются важными проводни-
ками перемен, взаимодействуя со странами 
происхождения и назначения различными 
способами, начиная от денежных переводов, 
участия на рынке труда, предприниматель-
ской деятельности, инвестиций, торговли и 
благотворительности и заканчивая передачей 
профессионального опыта и антикризисными 
мерами. Участие диаспоры, особенно в пери-
од кризиса и массового перемещения населе-
ния, может способствовать установлению 
плодотворных связей с беженцами в плане 
наставничества, финансирования и содейст-
вия развитию навыков [25]. 

Помимо отправки денег домой, диаспора 
также взаимодействует со своими странами 
происхождения посредством «социальных 
переводов» – потока информации новых зна-
ний, навыков, идей и ценностей, которые ми-
гранты передают домой. Высококвалифици-
рованная диаспора может быть важным ис-
точником научных исследований и иннова-
ций, передачи технологий и развития профес-
сиональных навыков. Низко квалифициро-
ванные мигранты также участвуют в эконо-
мической деятельности и с точки зрения зна-
ний и умений, которые они приобрели в но-
вых обществах, в которых живут, или тех, от-
куда они происходят[26]. 

Диаспоры постоянно взаимодействуют со 
странами происхождения и назначения через 
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предпринимательство, торговлю и инвести-
ции, создавая тем самым активы и организуя 
международное торговое и инвестиционное 
взаимодействие. Что касается инвестиций и 
торговли, то диаспоры взаимодействуют пу-
тем налаживания связей между странами про-
исхождения и назначения. Они менее склон-
ны к риску и вносят свой вклад посредством 
разного рода инвестиций, анализа рынка, тех-
нологий. По оценкам, около 10% представи-
телей диаспоры участвуют в инвестировании 
собственных стран (либо в бизнес-предпри-
ятия, либо в качестве прямого предпринима-
тельства). Также диаспоры являются актив-
ными потребителями товаров своей страны. 
Исследования, проведенные в США, показы-
вают, что 90 процентов мигрантов активно 
потребляют товары из своих стран [27]. 

Диаспоры взаимодействуют со своими 
странами посредством спонсорской деятель-
ности и благотворительных взносов, особенно 
во время кризиса, когда денежные переводы и 
инвестиции мигрантов имеют тенденцию к уве-
личению, несмотря на трудности участия [28]. 

Для привлечения диаспоры требуется чет-
кий алгоритм действий — привлечение, вклю-
чение и расширение прав и возможностей. 
Наиболее эффективным способом достижения 
этой цели является и использование новейших 
технологий, социальных сетей и, для более 
широкого подключения, интернета. Необхо-
димо создание возможности для транснацио-
нальных сообществ, с тем чтобы они станови-
лись флагманом экономического и социаль-
ного прогресса. И, наконец, расширение воз-
можностей диаспоры важно для аккумулиро-
вания навыков и опыта. Следует отметить, 
что в рамках долгосрочной поддержки вклю-
чение диаспоры в разработку и управление 
инициативами приводит к усилению ответст-
венности [29]. 

Могут быть использованы другие меха-
низмы для увеличения активности диаспоры: 
это более детальные данные о ее членах, 
включая их потребности и интересы, двойное 
или множественное гражданство, разработку 
политики по вовлечению диаспоры и про-
граммы, позволяющие привлекать их к уча-
стию в профессиональном обучении и вно-
сить социальный вклад в здравоохранение  

и образование родных и постконфликтных 
стран [30]. 

Подводя итог, можно сказать, что мигра-
ционные потоки приводят к интенсивному 
влиянию на демографическую, экономиче-
скую, социальную, социально-культурную и 
политическую ситуацию в странах современ-
ного мира; а также на межгосударственные 
отношения в целом, формирование рынков 
труда, и их сегментацию и жесткость конку-
ренции [31]. Приток иммигрантов, изменяя 
ситуацию на рынке труда, влияет также на 
нагрузку на инфраструктуры, санитарно-
эпидемическую и экологическую обстановку, 
уровень преступности, межконфессиональные 
и политические отношения. Но в любом слу-
чае, можно сделать вывод, что иммиграция — 
неотъемлемый элемент развития экономики, 
который перед государствами в рамках их ми-
грационной политики ставит задачу способст-
вовать интеграции иностранцев в общество. 
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Annotation. Psychologists serving in the police have an im-
portant task to identify these warning signs and identify per-
sons who are in the «risk zone». Timely intervention and psy-
chological assistance is essential to reduce suicide rates and, 
above all, to rescue police officers in difficult situations. 

Аннотация. Перед психологами, состоящих на службе в 
полиции, стоит важная задача по определению этих пре-
дупредительных знаков и установлению лиц, состоящих в 
«зоне риска». Своевременное вмешательство и оказание 
психологической помощи является необходимым услови-
ем для снижения статистики самоубийств и, прежде всего, 
спасению сотрудников полиции, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Явление самоубийства на протяжении 

всей истории развития человечества является 
неразрешимой и одной из наиболее беспо-
коящих проблем. Суицид привлекает внима-
ние своей противоестественностью и исходит 

как из социальной неустойчивости самого ин-
дивида, так и несовершенства общества. 

По данным ВОЗ, самоубийство как при-
чина смертности населения, занимает четвер-
тое место. Мировая статистика гласит, что 
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ежегодно около 800 тысяч человек, большин-
ство из которых трудоспособны, гибнет 
вследствие предпринятых попыток суицида. 
Более 5 миллионов человек пытались покон-
чить жизнь самоубийством. Возрастающее 
число самоубийств в год настораживает. Так, 
в конце 19 века в Европе уровень самоубийств 
колебался от 3.8 до 33.4 на 100 тысяч человек, 
а уже в конце 20 века он составлял от 7 до 60 [1]. 

Параллельно с проблемой самоубийства 
возникает проблема ценности человеческой 
жизни, соотношения жизни и смерти и его 
моральной оценке. 

Из-за сложности и неоднозначности дан-
ного явления возникают трудности в профи-
лактической работе, связанные со специфич-
ностью и неоднозначностью суицидальных 
проявлений, заключающихся в разнообразии 
и самобытности самой личности. 

В большинстве государств Европы ис-
пользуют определение, применяемое группой 
по профилактике самоубийств и суицидаль-
ных попыток Всемирной организации здраво-
охранения (1986): «Суицид это действие с фа-
тальным результатом, которое было намерен-
но начато и выполнено умершим в осознании 
и ожидании фатального результата, посредст-
вом которого умерший реализовал желаемые 
изменения»[2]. Это определение не обознача-
ет конкретное желание собственной смерти у 
индивида, но ограничивает включение в дан-
ное понятие смертей лиц, не осознающих или 
не понимающих потенциальную летальность 
своих действий (лица, страдающие тяжелыми 
психическими заболеваниями, в том числе 
умственной отсталостью). 

Итак, суицидальное поведение есть след-
ствие социально-психологической дезадапта-
ции личности в условиях переживаемого мак-
росоциального (семейного, внутриличностно-
го, профессионального, любовного и т.п.) кон-
фликта и личностных факторов [3]. Современ-
ные психологические исследования подтвер-
ждают, что склонность личности к решению 
жизненных кризисов путем самоубийства на-
ходятся в неразрывной связи с генетикой (на-
следственностью) [4]. 

Причины суицида в США и Англии среди 
полицейских[5]: 

Согласно данным организации Badge of 
Life, за август-декабрь 2015 года было со-
вершено 51 самоубийство сотрудниками 
правоохранительных органов. Приблизи- 
тельно 102 самоубийства сотрудников поли-
ции произошло за 2015 год[7]. В США отме-
чается положительная тенденция уменьшения 
количества самоубийств среди сотрудников 
полиции: по сравнению с исследованием, 
проводимым в 2012 году, их количество 
уменьшилось на 19%. 

Однако по-прежнему продолжает игнори-
роваться тот факт, что главной причиной ги-
бели сотрудников полиции является суицид. 
Самоубийства в полицейской среде происхо-
дят в 1,5 раза чаще, чем суицид среди осталь-
ного населения страны. 

В результате исследования 2012 года, в 
котором число самоубийств среди полицей-
ских составило 126 человек (на 100 тысяч че-
ловек), было выявлено, что: 

 средний возраст полицейских, совер-
шивших суицид, равняется 42 годам; 

 средняя выслуга лет сотрудников поли-
ции, совершивших суицид, составляет 
16 лет; 15—18% сотрудников полиции, 
совершивших суицид, страдали от по-
сттравматического стрессового расстрой-
ства [8]; 

 91% полицейских, совершивших суи-
цид — мужчины; 

 63% полицейских, совершивших суицид, 
не состояли в браке или отношениях; 

 11% полицейских, совершивших суицид, 
были ветеранами войны; 

 в 91,5% случаях использовалось огне-
стрельное оружие; 

 83% сотрудников полиции имели про-
блемы в личной жизни, послужившие 
основной причиной их ухода из жизни; 

 у 11% полицейских, совершивших суи-
цид, были проблемы с законом; 

 самые высокие показатели по количест-
ву самоубийств, о которых стало извест-
но, отмечались в Калифорнии и Нью-
Йорке. 

Сотруднику полиции, переносящему пост- 
травматическое стрессовое расстройство, 
жить сложно. Однако большую трудность со-
ставляет само признание этого факта и возник-
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ших в связи с ПТСР проблем. Приблизитель-
но 150 тысяч сотрудников полиции имеют 
синдромы ПТСР, однако большинство из них 
даже не подозревают этого. На каждого со-
трудника, покончившего жизнь самоубийст-
вом, приходится около 1000 полицейских, 
продолжающих работать, перенося болезнен-
ные симптомы ПТСР. 

Каждый сотрудник должен уметь разли-
чать «предупредительные сигналы», наличие 
которых может говорить о возможном совер-
шения самоубийства. Такими сигналами мо-
гут являться [9]: 

 мысли и разговоры о самоубийстве или 
смерти, и даже прославление смерти; 

 в речи сотрудника присутствуют такие 
фразы, как: «Мне бы хотелось умереть» 
и «Я собираюсь покончить со всем 
этим»; «Какой смысл жить?», «Скоро 
вам не придется волноваться обо мне», 
и, «Кого беспокоит, жив я или мертв?» 

 избегание сотрудником своих друзей и 
семьи; 

 убежденность полицейского в том, что 
его жизнь бессмысленна и безнадежна; 

 полицейский начинает раздавать свое 
имущество 

 резкое изменение поведения, выражение 
враждебности и непокорности или же, 
напротив, пассивности и безнадежности; 

 внезапное и необъяснимое улучшение 
настроения после пребывания в депрес-
сивном или подавленном состоянии; 

 пренебрежение к своей внешности и 
правилам гигиены; 

 открытые заявления о потери контроля 
над собой; 

 наличие алкогольной и/или наркотиче-
ской зависимости; 

 снижение эффективности работы; 
 неосторожное обращение с оружием; 
 участившаяся вовлеченность в опера-
ции, связанные с повышенным риском 
для жизни и здоровья. 

Перед психологами, состоящими на службе 
в полиции, стоит важная задача по определе-
нию этих предупредительных сигналов и ус-
тановлению лиц, находящихся в «зоне риска». 
Своевременное вмешательство и оказание 
психологической помощи является необходи-

мым условием для снижения статистики само-
убийств и, прежде всего, спасению сотрудников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Однако, не одни лишь психологи и руко-
водители подразделений ответственны за 
жизнь полицейских. Каждый сотрудник дол-
жен осознавать свою ответственность за 
жизнь другого сотрудника, проявляющего 
признаки суицидального поведения. Ведь по-
рой вовремя проявленный человеческий инте-
рес и доверительный разговор способны по-
мочь избежать трагедии. 

Существующая в США организация The 
Badge of Life [10], деятельность которой на-
правлена на помощь полицейским в преодо-
лении стрессовых ситуаций, также занимается 
сбором и анализом статистических данных и 
выявлением причин самоубийств среди со-
трудников полиции США, а также проводит 
комплекс обучающих мероприятий по фор-
мированию навыков преодоления стресса, в 
том числе и лиц с ПТСР. Все эти мероприятия 
необходимы для предотвращения самоубийств, 
опасности которых в данный момент пока не 
существует. 

Тем не менее, деятельность организации 
уже помогла снизить количество самоубийств, 
совершаемых за год сотрудниками полиции. 
По мнению Рона Кларка, Председателя The 
Badge of Life, причинами этих положитель-
ных изменений могут являться добровольные 
обследования своего психического состояния 
сотрудниками полиции, а также обучение по-
лицейских навыкам противодействия стрессу. 

Увеличение числа самоубийств среди по-
лицейских вызывает серьезные опасения по 
поводу психического здоровья людей, добро-
вольно идущих на службу в правоохрани-
тельные органы, и чья деятельность сопряже-
на с риском для жизни. 

По данным Управления Национальной 
Статистики, число самоубийств среди поли-
цейских возросло почти в два раза за период с 
2009 года по 2013. Как считает Полицейская 
Федерация, что причинами ухудшения психи-
ческого здоровья полицейских и, следова-
тельно, роста числа самоубийств, связано с 
сокращениями штата в подразделениях и уве-
личением рабочей нагрузки. Также огромную 
роль играет сверхурочная работа без допол-
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нительной оплаты и желание выполнить каче-
ственно свою работу. 

В конце 2014 Mind, благотворительная ор-
ганизация по охране психического здоровья, 
провела интернет-опрос, в котором приняло 
участие более чем 3500 сотрудников экстрен-
ных служб. В ходе опроса было выявлено, что 
9 из 10 человек (87%) испытывали напряже-
ние, плохое настроение или ухудшение пси-
хического здоровья за время работы в экс-
тренных службах. В результате в марте того 
же года, организация запустила финансируе-
мую правительством программу поддержки 
«Blue Light»[11] для сотрудников экстренных 
служб. 

В каждом подразделении полиции есть 
отдел психологического обеспечения, но со-
трудники зачастую отказываются обращаться 
туда за помощью из опасения, что запись о 
психическом состоянии может отрицательно 
повлиять на их продвижение по службе. По-
этому большое значение играют службы под-
держки, созданные волонтерами, такие, как, 
например, Call4Backup. Сотрудники экстрен-
ных служб могут, при необходимости, полу-
чить консультацию, как по телефону, так и по 
электронной почте. 

Педагогическая и психолого-социальная 
работа в армии и правоохранительных 
органах с лицами, составляющими  

«группу риска» 

Профессионально организованная инди-
видуально-воспитательная работа с личным 
составом является наиболее эффективным 
средством профилактики суицидальных про-
исшествий [12]. Причинами неэффективной 
профилактической работы и непродуктивно-
му выявлению суицидальных проявлений в 
подразделениях являются: 

 Неуставные взаимоотношения, психи-
ческие расстройства, семейные кон-
фликты, а также влияние местных фак-
торов на психику и развитие военно-
служащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

 Поверхностное изучение социально-пси-
хологической обстановки в воинских 
коллективах, личностно-психологичес- 
кой нестабильности. 

 Отсутствие инициативности в поиске 
новых, эффективных форм психологи-
ческой и педагогической работы по 
предупреждению суицидов. 

 Недопонимание специалистами содер-
жательной стороны психологической 
работы с военнослужащими и сотруд-
никами полиции. 

 Низкий профессионализм психологов в 
условиях снижения уровня сплоченности 
подразделений, роста конфликтности, де-
задаптации, нарастания среди военно-
служащих, безразличия друг к другу, 
смещения ориентиров в сторону преоб-
ладания материальных ценностей. 

Начальной стадией работы по профилак-
тике суицидов среди сотрудников полиции и 
военнослужащих является выявление лиц, 
составляющих «группу риска», т.е. склонных 
к самоубийству. Главной целью воспитатель-
ной профилактической работы выступает ока-
зание помощи сотрудникам в преодолении 
психологического кризиса и формировании 
необходимых личностных качеств[13]. 

По мнению американских специалистов 
[14], основными направлениями, по которым 
следует проводить индивидуально-воспита-
тельная работа с сотрудниками, склонными  
к самоубийству, являются: 

1. Проведение индивидуальных бесед. 
2. Углубленное изучение индивидуально-

психологических качеств сотрудника, процес-
са его адаптации в воинском коллективе. 

3. Оказание помощи в профессиональном 
становлении и развитии навыков поведенче-
ского контроля. 

При проведении бесед необходимо учиты-
вать следующие рекомендации: 

 относиться серьезно ко всем высказы-
ваниям собеседника; 

 разработать план оказания человеку ре-
альной помощи; 

 учитывать повышенную вероятность не-
адекватных реакций, создать для сотруд-
ника на какой-то период более спокой-
ные, щадящие условия службы: не назна-
чать в наряды (особенно с оружием), во-
дителей не посылать в рейсы и т.д.; 

 уметь ставить несложные задачи, ус-
пешное выполнение которых будет спо-
собствовать повышению самооценки; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 4 / 2019 23

 не оставлять военнослужащего без кон-
троля и внимания; 

 при необходимости, совместно с меди-
цинскими работниками, решить вопрос 
о госпитализации сотрудника (что не-
обходимо сделать обязательно, если в 
ходе беседы высказывались суицидаль-
ные намерения). 

На основе глубокого знания индивидуаль-
ных особенностей подчиненного важно выби-
рать такие способы воздействия на него, ко-
торые окажут большее положительное влия-
ние на конкретную личность. 

Поэтому к каждому сотруднику необхо-
дим индивидуальной подход. С этой целью 
следует: 

 установить, какими положительными и 
отрицательными качествами обладает 
данная личность, в чем заключаются 
причины отклонений в ее поведении и 
склонности к совершению суицида; 

 решить, какие пути, способы и средства 
целесообразно использовать для поло-
жительного воспитательного воздейст-
вия на подчиненного, спланировать по-
следовательность их применения и ор-
ганизовать исполнение; 

 создать условия для достижения тре-
буемого результата; 

 сформировать у сотрудника внутреннюю 
потребность к самосовершенствованию; 
периодически оценивать результаты пе-
дагогико-психологического воздействия, 
корректируя, при необходимости, дан-
ный процесс. 

Возможность применения  
зарубежного опыта по профилактической 

работе с личным составом в армии  
и полиции США и Британии в России 

Как показал анализ литературы [15], при-
чины самоубийств среди сотрудников полиции 
США, Англии и России одинаковы — это вы-
сокие уровни напряжения и стрессов, ПТСР, 
переживания связанные с сокращениями шта-
тов и увеличениями рабочей нагрузки [16]. По-
этому возникает необходимость взаимодейст-
вия с зарубежными коллегами, возможность 
взаимного обмена опытом [17]. 

Таким образом, в первую очередь, важно 
проведение более эффективной индивидуаль-
но-воспитательной работы с личным составом, 
поскольку профилактические меры действен-
ней мер по противодействию [18]. 

Во-вторых, руководителям подразделений 
следует взять под контроль эргономичность 
труда. Сотрудники силовых структур, рабо-
тающие в условиях постоянного стресса, при-
званные осуществлять оперативное реагирова-
ние на экстренные ситуации, подвергаются 
постоянному напряжению, вызванному сверх-
урочной работой, неправильным режимом дня 
и недосыпанием [19]. 

В-третьих, необходимо изменить нега-
тивное отношение сотрудников полиции к 
обращению за помощью к психологу. Напри-
мер, сознании российских граждан стойко 
укоренен стереотип, что обращение к психо-
логу сродни обращению к психиатру. Следо-
вательно, обратившийся к психологу сотруд-
ник, уже является нездоровым человеком. Тем 
не менее обращение к психологу за помощью 
не признак болезни, а, напротив, желание 
здорового человека совершенствоваться и 
приобретать важные для полицейского пове-
денческие навыки. 

В-четвертых, по примеру США и Англии, 
можно создать как волонтерские, так и под-
держиваемые государством организации, на-
правленные на оказание психологической по-
мощи сотрудникам полиции, проявляющим в 
своем поведении суицидальные тенденции. 
Таким организациям необходимо придавать 
огласку, чтобы сотрудник полиции всегда 
знал, что в случае возникновения у него при-
знаков суицидальных наклонностей, ему есть 
куда обратиться, и где ему могут оказать не-
замедлительную профессиональную помощь. 

Также в полицейских подразделениях сле-
дует расширить штат психологов. Их работа 
должна включать в себя проведение различ-
ного рода тренингов по научению сотрудни-
ков бороться со стрессовыми состояниями. 

Учитывая вышеизложенное, можно за-
ключить, что эффективная система практиче-
ских мероприятий по предотвращению и про-
филактике суицидов может быть создана 
лишь на базе глубоких научных исследова-
ний, вскрывающих причины, условия и меха-
низмы суицидального поведения, способны 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 4 / 2019 24

очертить пути его прогнозирования, а следо-
вательно, и возможности управления [20]. 

При планировании и разработке стратеги-
ческих задач психологической помощи необ-
ходимо учитывать происходящие в обществе 
социально-экономические изменения, оказы-
вающие влияние на сознание и мышление че-
ловека. Профилактика суицидов будет значи-
тельно эффективней, если такие изменения 
принимать во внимание при разработке про-
филактических, терапевтических и реабили-
тационных мероприятий. 

Большое значение в профилактике само-
убийств, среди сотрудников имеет работа ру-
ководителя с личным составом. Поэтому, при 
назначении на руководящие должности в 
подразделения необходимо учитывать такие 
личностные черты руководителя, как внима-
тельность к подчиненным, гуманность, чут-
кость и тактичность. 
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В современных Соединенных Штатах от-

мечаются сложные взаимоотношения религи-
озной терпимости, свободы и многообразия, и 
в то же время, сохраняется значительное влия-
ние церкви на государственную политику,  
и различные сферы социальной жизни [9]. 

Вместе с тем, принцип равноправия, за-
ложенный в конституционных положениях, 
по-прежнему, является одним из важнейших 
в системе конституционного права США [8]. 
Его реализация, однако, в сфере религиозных 

прав сталкивается с определенными сложно-
стями [11]. 

Несмотря на то, что Первая поправка  
к Конституции США закрепила положения  
о свободе вероисповедания и запрете установ-
ления какой-либо религии в качестве государ-
ственной, [10] правовой статус взглядов неве-
рующих не нашел отражения в конституцион-
ных нормах [12]. 

Недостаточно последовательная реализация 
принципа светского государства в трактовке 
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Верховного суда США [7] также приводит  
к отсутствию четких гарантий прав атеистов на 
реализацию их убеждений. 

Отсутствие определения религии в кон-
ституционной формулировке, объема защиты, 
предоставляемой гражданам и толкование, 
основанное на идее поклонения Богу, остав-
ляют представителей отдельных учений за 
пределами конституционной защиты. [6] Одной 
из таких категорий в Соединенных штатах 
являются граждане, провозгласившие основой 
своих убеждений атеизм. 

Судебные тяжбы против религиозной дис-
криминации атеистов инициируются ежегод-
но. Верховный суд США в ряде решений 
сформулировал определенный подход по во-
просам защиты прав атеистов [13]. Этот под-
ход, однако, не вполне последователен и все 
чаще Верховный суд США отказывает в рас-
смотрении дел о защите неверующих. Ниже-
стоящие суды, тем не менее, вынуждены рас-
сматривать указанную категорию дел и давать 
трактовку конституционным положениям в 
данном аспекте. Зачастую эти решения более 
наглядны. Одним из наиболее ярких решений, 
отразивших и обобщивших накопленную пра-
воприменительную практику в вопросе гаран-
тий прав неверующих, стало решение Апел-
ляционного суда седьмого округа по делу 
Kaufmanv. McCaughtry. 

В данном деле заключенный из Висконси-
на Джеймс Кауфман подал иск, утверждая, 
что тюремные служащие нарушили его права 
согласно Первой поправке, а именно его пра-
во на исповедание религии. Нарушение выра-
зилось в том, что ему не разрешили создать 
группу заключенных для изучения и обсуж-
дения атеизма. 

События, лежащие в основе судебного 
процесса Кауфмана, произошли, когда он был 
заключенным в исправительном учреждении 
в Висконсине. Кауфман подал в суд на на-
чальника тюрьмы. Находясь в исправитель-
ном учреждении, Кауфман подал официаль-
ную форму под названием «Запрос о новой 
религиозной практике», в которой он попро-
сил сформировать группу заключенных, заин-

тересованных в гуманизме, атеизме и свободе 
слова. Эта группа предполагала работать над 
тем, чтобы «стимулировать и поощрять сво-
боду мысли и исследования, касающиеся ре-
лигиозных верований, вероучений, догм, дог-
матов, ритуалов и практик, а также обучать и 
предоставлять информацию о религиозных 
верованиях, вероучениях, догмах, догматах, 
ритуалах и практиках». Кауфман также пред-
ставил список атеистических групп и литера-
туры. Служащие пришли к выводу, что прось-
ба Кауфмана не была мотивирована «религи-
озными» убеждениями, которые предполагали 
более упрощенный порядок создания группы, 
в отличие от общего. Они отклонили запрос, 
заявив, что в то время не формировались 
новые группы. 

Суд начал свой анализ с утверждения о 
том, что заключенный сохраняет за собой 
право исповедовать свои религиозные убеж-
дения в тюрьме. В данном случае, проблема 
заключалась в том, что тюремные чиновники 
не рассматривали атеизм как «религию», воз-
можно, в силу собственных убеждений Кауф-
мана, согласно которым это противополож-
ность религии. Суд далее перешел к другому 
вопросу: является ли атеизм «религией» для 
целей Первой поправки, поскольку это не-
сколько иной вопрос, чем тот, верят ли его 
приверженцы в верховное существо, или по-
сещают регулярные служения, или имеют 
священное Писание. Суд повторил утвержде-
ние Верховного Суда, что религия для целей 
Первой поправки отличается от «образа жиз-
ни», даже если этот образ жизни вдохновлен 
философскими убеждениями или другими 
мирскими проблемами. Повторяя выводы по 
делу Torcaso V. Watkins [3], суд пришел к вы-
воду, что религия не обязательно должна ос-
новываться на вере в существование высшего 
существа (или высших существ, для политеи-
стических верований). 

Цитируя позицию Верховного Суда США 
по делам Welsh v. United States, [4] United 
States v. Seeger [5], суд седьмого округа пред-
положил, что в тех случаях, когда человек 
искренне придерживается убеждений, касаю-
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щихся вопросов его «крайней озабоченно-
сти», которые для него занимают «место, со-
ответствующее тому, которое занимает Бог 
для приверженцев традиционных религий», 
эти убеждения представляют собой его рели-
гию. Поэтому атеизм можно считать в этом 
специализированном смысле религией, по-
скольку Кауфман утверждал, что его атеисти-
ческие убеждения играют центральную роль в 
его жизни, а его ответчики не оспаривали того 
факта, что Кауфман глубоко и искренне при-
держивается своих убеждений. 

Обращаясь к решению Верховного Суда 
США по делу McCrear Countyv. American Civil 
Liberties Union of Kentucky апелляционный 
суд подчеркнул, что атеизм неоднократно 
признавался эквивалентом «религии» для це-
лей Первой Поправки к Конституции США: 
«Само положение об установлении религии 
гласит, что «Конгресс не должен издавать ни-
каких законов, касающихся установления ре-
лигии», но Суд трактует данное положение 
таким образом, что ссылка на религию вклю-
чает в себя то, что называется «нерелигией». 
В деле округа МакКрири Суд определил в ка-
честве краеугольного основания анализа по-
ложения об установлении религии «принцип, 
согласно которому Первая Поправка преду-
сматривает государственный нейтралитет ме-
жду одной религией и другой, а также между 
религией и нерелигией».[2] 

Вслед за Верховным Судом США апелля-
ционный суд принял широкое определение 
понятия «религия», которое включает, наряду 
с теистическими убеждениями, также нетеи-
стические и атеистические убеждения. Со-
гласно этой идее государство не может при-
нимать законы или навязывать требования, 
которые помогают всем религиям по сравне-
нию с неверующими, и ни одно из них не мо-
жет поддерживать религии, основанные на ве-
ре в существование Бога против тех религий, 
которые основаны на других верованиях [15]. 

В данном деле основная проблема, с кото-
рой столкнулся суд первой инстанции, заклю-
чалась в том, что суд не признал, что Кауфман 

пытался создать «религиозную» группу. 
«Атеизм — это религия Кауфмана, и группа, 
которую он хотел создать, носила религиоз-
ный характер, хотя она явно отвергает веру в 
высшее существо. Не вызывает сомнений тот 
факт, что другим религиозным группам раз-
решено проводить собрания в тюрьме Кауф-
мана, и ответчики не выдвинули никакой 
светской причины, по которой соображения 
безопасности, приведенные ими в качестве 
обоснования отклонения его просьбы о созда-
нии группы атеистов, не относятся в равной 
степени к собраниям христиан, мусульман, 
буддистов или викканам» [1]. 

На наш взгляд в данном решении обобще-
на в наиболее последовательной форме идея 
конституционно-правовой защиты прав атеи-
стов в правоприменительной практике США 
[14]. Точно и наглядно отражены основные 
принципы секуляризма и запрета дискрими-
нации по религиозным убеждениям, в отличие 
от многих приведенных решений Верховного 
Суда США. Решение апелляционного суда 
седьмого округа предлагает уже признанную 
концепцию распространения Первой поправ-
ки на права атеистов, а также однозначно и 
последовательно использует ее для анализа 
всех аспектов судебного спора. 
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Annotation. This article considers migration security as a 
complex concept, one of the components of the national secu-
rity of the Russian Federation, which guarantees the proper 
level of observance of the constitutional rights and freedoms of 
man and citizen and, accordingly, the strengthening of consti-
tutionalism. At the same time, various definitions of migration 
security are analyzed and its narrow and broad aspects are 
revealed, the author»s definition of migration security in the 
context of modern challenges and threats is proposed. 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается мигра-
ционная безопасность как комплексное понятие, одна из 
составляющих национальной безопасности Российской 
Федерации, которая гарантирует надлежащий уровень 
соблюдения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина и, соответственно, укрепление конституциона-
лизма. При этом анализируются различные определения 
миграционной безопасности и выявляются его узкий и 
широкие аспекты, предлагается авторское определение 
миграционной безопасности в контексте современных 
вызовов и угроз. 
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В современном глобализирующемся мире, 

в котором политические, экономические и 
социальные процессы не только значительно 
ускорились, но и приобрели зачастую хаоти-

ческий, непредсказуемый характер, что дает 
основание характеризовать их как «зону тур-
булентности», даже в самых демократических 
странах проблема безопасности становится 
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одной из наиболее насущных и актуальных 
для человека [1]. 

В Послании к Федеральному Собранию 
Владимир Путин сказал, что для устойчивого 
и долгосрочного развития нам нужен мир. И 
вся работа по повышению обороноспособно-
сти имеет только одну цель: она направлена 
на обеспечение безопасности страны и наших 
граждан, чтобы никто не только не мог по-
мыслить об агрессии против России, но даже 
о том, чтобы попытаться использовать мето-
ды силового давления в отношении нашей 
страны [2]. 

Среди составляющих безопасности не по-
следнюю роль играет миграционная безопас-
ность, которая является довольно сложным и 
многозначным понятием. В целом, как видит-
ся, ее можно рассматривать в качестве состав-
ляющей национальной безопасности Россий-
ской Федерации, под которой Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции [3] понимает «состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации (далее 
— граждане), достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, госу-
дарственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации. Национальная 
безопасность включает в себя оборону страны 
и все виды безопасности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и зако-
нодательством Российской Федерации, прежде 
всего государственную, общественную, ин-
формационную, экологическую, экономиче-
скую, транспортную, энергетическую безопас-
ность, безопасность личности» [4]. 

В рамках этого определения подчеркива-
ется важный аспект, который имеет значение 
и для миграционной безопасности — безо-
пасность в нем рассматривается сквозь приз-
му достойного обеспечения реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации [5]. Соответственно, обеспе-
чение миграционной безопасности в России 
так же необходимо для установления подлин-
ного конституционализма, как и иных компо-
нентов национальной безопасности. И «дух», 
и «буква» Конституции Российской Федерации 

направлены, прежде всего, на гарантии прав  
и свобод личности, что невозможно без ста-
бильной и безопасной жизни человека в своей 
стране [6]. 

В современной юридической литературе 
подчеркивается, что «национальная безопас-
ность является одним из основных факторов 
стабильного развития государства и общества. 
Процесс глобализации, охватывающий и со-
временную Россию, ставит новые задачи в 
преодолении угроз безопасности личности, 
социальных групп, общества и государства, в 
том числе в области этносоциальных отноше-
ний, связанных с усложнением миграционных 
процессов [7]. Следствием усиления мас-
штабных перемещений мигрантов является 
всевозрастающее этнокультурное и этнокон-
фессиональное разнообразие социумов. Дан-
ные процессы детерминируют напряжение 
между местным населением и мигрантами, 
которые по этническим, конфессиональным, 
социальным, культурным параметрам могут 
существенно отличаться от членов принимаю-
щего сообщества. Это напряжение фиксируется 
сегодня во всем мире, но особенно опасно для 
многонациональной России в период радикаль-
ных социальных трансформаций» [8]. 

Прямо основы миграционного права и ми-
грационной безопасности в Конституции Рос-
сийской Федерации не закреплены, однако 
косвенно в качестве таковых можно рассмат-
ривать положения некоторых важных консти-
туционных норм. Так, в частности, статья 27 
Конституции Российской Федерации преду-
сматривает, что «1. Каждый, кто законно на-
ходится на территории Российской Федера-
ции, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства.  
2. Каждый может свободно выезжать за пре-
делы Российской Федерации. Гражданин Рос-
сийской Федерации имеет право беспрепятст-
венно возвращаться в Российскую Федера-
цию» [9]. На данном конституционном прин-
ципе основывается легальное основание ми-
грации на территории страны (внутренней 
миграции), и миграции через государствен-
ную границу (внешней миграции). 

Также часть 3 статьи 63 Конституции Рос-
сийской Федерации устанавливает, что «ино-
странные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами 
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и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, уста-
новленных федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации» 
[10]. Данная конституционная норма является 
краеугольным камнем системы прав и свобод 
мигрантов в России, которая конкретизируется 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» [11] и 
соответствующими подзаконными норматив-
ными правовыми актами. 

Миграционные процессы имеют сложный 
и многоаспектный характер, оказывая как по-
зитивное, так и негативное воздействие на 
социально-политическую и экономическую 
обстановку. Складывающаяся миграционная 
ситуация непосредственно затрагивает вопро-
сы безопасности государства, в том числе по-
литической, экономической, поскольку речь 
идет о необходимости обеспечения экономи-
ческой освоенности, заселенности территории 
России, а значит территориальной целостности 
и безопасности государства. Конституционно-
правовые основы миграционной безопасности 
Российской Федерации могут быть всесторон-
не осмыслены только на основе комплекса 
знаний из других научных областей» [12]. 

Формулируемое наукой понятие миграци-
онной безопасности должно отражать различ-
ные аспекты этого сложного комплексного 
явления. Рассмотрим некоторые предлагае-
мые в научной литературе подходы к данному 
понятию. 

Например, по мнению Н.А. Ткачева, «ми-
грационная безопасность в узком смысле есть 
способность миграции обеспечивать эффек-
тивное удовлетворение потребностей общест-
ва в человеческих ресурсах (трудовых, интел-
лектуальных) и их эффективном межрегио-
нальном перераспределении. Это предполага-
ет, с одной стороны, защищенность нацио-
нальных интересов, с другой — готовность и 
способность институтов власти создавать ме-
ханизмы регулирования миграционных про-
цессов для защиты как интересов принимаю-
щего общества, так и безопасности мигран-
тов. Отсюда миграционная безопасность в 
широком смысле обеспечивает устойчивое 
функционирование и воспроизводство при-
нимающего сообщества, его индивидов, вклю-

чая мигрантов, поддерживаемое с помощью 
особой институциональной среды» [13]. 

М.В. Назаров полагает, что «миграцион-
ная безопасность Российской Федерации как 
часть целого — государственной националь-
ной безопасности — это целостная система, 
объединяющая совокупность общественных 
отношений и правовых норм в целях обеспе-
чения правовых и институциональных меха-
низмов, а также ресурсных возможностей го-
сударства и общества на уровне, отвечающем 
национальным интересам Российской Феде-
рации и интересам мирового сообщества, за-
щиты личности, общества и государства от 
угроз в сфере миграционной политики» [14]. 

С.А. Полежаева считает, что миграцион-
ная безопасность представляет собой «спо-
собность институтов государства и общества 
управлять стратегическими рисками в целях 
их предотвращения или снижения до прием-
лемого уровня их пороговых значений на ос-
нове оценки и прогноза развития миграцион-
ных процессов» [15]. 

В диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук Г.Г. Попова в 
положениях, выносимых на защиту, отстаива-
ется позиция, согласно которой «миграцион-
ная безопасность представляет собой состоя-
ние юридической защищенности интересов 
личности, общества и государства, которые 
могут быть подвержены угрозам в результате 
въезда в Российскую Федерацию, выезда из 
нее, пребывания и проживания на территории 
страны как иностранных граждан и лиц без 
гражданства, так и граждан Российской Феде-
рации, институционально предполагающее 
систему правовых норм, обеспечивающих до-
минанту национальных интересов в сфере ре-
гулирования миграционных процессов» [16]. 

Анализ актуальных тенденций в сфере ми-
грационной политики в России позволяет сде-
лать вывод о том, что как в понятии миграци-
онной безопасности, так и в ее практическом 
воплощении можно выделить внешний и 
внутренний аспекты. 

Например, как отмечается в пункте 5 
Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019—
2025 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 октября 2018 года 
№ 622[17], «в 2012—2017 годах интенсив-
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ность внутренней миграции в Российской 
Федерации увеличилась на 10 процентов. При 
этом сохранилась общая тенденция к оттоку 
населения в Центральный, Северо-Западный, 
Юго-Западный регионы страны, что является 
постоянным фактором роста диспропорции в 
размещении населения. Практически весь по-
тенциал внутренней миграции приходится на 
такие городские агломерации, как Москва и 
Санкт-Петербург, а также на Краснодарский 
край» [18]. 

В данном разрезе миграционная безопас-
ность, как нам видится, заключается в том, 
чтобы обеспечить сбалансированное развитие 
различных территорий Российской Федера-
ции, направить миграционные потоки таким 
образом, чтобы не допустить недостатка ква-
лифицированной рабочей силы в тех регионах 
и на тех объектах и в сферах экономики, где 
это необходимо для интенсивного экономиче-
ского развития. И в то же время не допустить 
такого перетекания кадровых ресурсов, при 
котором будут «обескровлены» субъекты Рос-
сийской Федерации, и так испытывающий 
кадровый голод и в целом отрицательный 
прирост населения и снижение его численно-
сти, что оказывает самое прямое негативное 
влияние уже на национальную безопасность 
страны в целом, особенно на ее восточных 
рубежах [19]. 

Также в том же документе (пункт 7 рас-
сматриваемой Концепции) указывается, что 
«в 2012—2017 годах миграционный приток в 
Российскую Федерацию компенсировал есте-
ственную убыль населения и стал источником 
дополнительных трудовых ресурсов для на-
циональной экономики. В гражданство Рос-
сийской Федерации принято более 1 млн. че-
ловек, из них 525 тыс. человек — в рамках 
Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом [20]. Суммарный ми-
грационный прирост за этот период составил 
1,6 млн. человек. Среднегодовая численность 
трудящихся-мигрантов составила около 3 млн. 
человек (3—4 процента от среднегодовой чис-
ленности всех трудовых ресурсов). На терри-
тории Российской Федерации ежегодно пре-
бывает около 10 млн. иностранных граждан  
и лиц без гражданства» [17]. 

Соответственно, внешний аспект мигра-
ционной безопасности заключается в том, 
чтобы предотвратить угрозы и риски, которые 
несет в себе увеличение внешних миграцион-
ных потоков, которые связаны как с уголовно-
правовыми аспектами (возможное проникно-
вение элементов, несущих угрозы террори-
стического характера [21], в целом ухудшение 
криминогенной обстановки [22] вследствие 
того, что внешние мигранты могут быть не-
достаточно экономически и социально интег-
рированы в общество, хуже знают законы 
страны, что может с большей легкостью спо-
собствовать совершению преступлений) [23], 
так и ростом социальной, межэтнической на-
пряженности [24]. 

Таким образом, по нашему мнению, ми-
грационную безопасность Российской Феде-
рации сквозь призму конституционализма 
можно понимать в единстве внешнего и внут-
реннего аспектов как состояние защищенно-
сти конституционных прав и свобод граждан 
в условиях рисков, связанных с внутренней и 
внешней миграцией, то есть безопасность в 
сфере рационального распределения мигра-
ционных потоков с целью сбалансированного 
экономического развития территории Россий-
ской Федерации, а также безопасность граж-
дан Российской Федерации от потенциальных 
угроз нарушения правопорядка со стороны 
мигрантов. 
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Совершенствование правового регулиро-

вания отношений в сфере осуществления госу-
дарственного финансового контроля имеет 

первостепенное значение для социально-эко- 
номического развития Российской Федерации 
в современных условиях. 
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Первая и самая главная проблема, кото-
рую считаем необходимой обозначить — это 
необходимость принятия Федерального закона 
«О государственном финансовом контроле». 
Считаем, что принятие данного Закона позво-
лит во многом совершенствовать правовое 
регулирование отношений в сфере государст-
венного финансового контроля. 

Так, например, доктор экономических наук, 
профессор Грачева Е.Ю. в своей статье «Го-
сударственный финансовый контроль как 
важнейший инструмент обеспечения публич-
ных интересов в условиях рынка»1 поднимает 
и разрешает проблемы принципиального изме-
нения правового регулирования и организации 
осуществления государственного финансового 
контроля в Российской Федерации. Ею обос-
нована необходимость разработки и принятия 
концепции осуществления государственного 
финансового контроля, принятия федерального 
закона о государственном финансовом контро-
ле, который должен стать правовой базой 
формирования и осуществления финансового 
контроля в субъектах Российской Федерации 
и в муниципальных образованиях. 

Идея рассматриваемого Закона, действи-
тельно, вызвана потребностями практики реа-
лизации данного контроля, его организации. 
Предполагается, что данный закон позволит 
определить субъекты государственного финан-
сового контроля, их иерархию, полномочия, 
основы взаимодействия и ответственности. 

Вторая проблема, которую, на наш взгляд, 
необходимо выделить — это правовое регу-
лирование аудита эффективности как одного 
из видов государственного финансового кон-
троля. Аудит эффективности, выстраивание 
его правовой основы, необходимо рассматри-
вать как одно из основных направлений со-
вершенствования правового регулирования  
в сфере ГФК. 

Так, Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации определяет аудит эффективности как 
основной вид финансового контроля, который 
направлен на определение экономности и 
результативности бюджетных средств. Феде-
ральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-техни- 
ческой политике« устанавливает порядок 
оценки эффективности и требования использо-
вания бюджетных средств, направленных на 
государственную поддержку инновационной 
деятельности. При этом оценка эффективности 
государственной поддержки предполагает про-
верку выполнения установленного порядка, 
регламентирующего предоставление такой 
поддержки, а также соответствие указанного 
порядка установленным требованиям, опре-
деление целевого характера использования 
бюджетных средств. В процессе исследования 
выявлено, что при проверке финансовых доку-
ментов определяется их соответствие требова-
ниям к нормативным правовым актам феде-
ральных органов исполнительной власти, 
установленным Федеральным законом от  
17 июля 2009 года№ 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых ак-
тов». Федеральный закон «О Счетной палате 
Российской Федерации» определяет аудит эф-
фективности как один из видов финансового 
контроля, который применяется в целях опре-
деления эффективности использования феде-
ральных и иных ресурсов в пределах компе-
тенции Счетной палаты, полученных объек-
тами аудита (контроля) для достижения за-
планированных целей, решения поставленных 
социально-экономических задач развития 
Российской Федерации и осуществления воз-
ложенных на нее функций2. 

Много споров было на предмет того, как 
определить аудит эффективности: либо как вид 
финансового контроля, либо как его особую 
форму, либо его метод. В Федеральном законе 
«О Счетной палате Российской Федерации» 
аудит эффективности закреплен как один из 
видов финансового контроля. 

Цель аудита эффективности заключается  
в определении эффективности использования 
бюджетных ресурсов на федеральном ирегио-
нальном уровнях, иных ресурсов и дальнейшую 
оптимизацию этого процесса для достижения 
задач социально-экономического развития 
Российской Федерации3. 
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Имеют место мнения о том, что цель ау-
дита эффективности, кроме вышеназванного, 
включает в себя оценку эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти4. 
На наш взгляд, оценка эффективности орга-
нов исполнительной власти выходит за рамки 
аудита эффективности. 

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет- 
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»5, п. 4 ч. 1 ст. 9 
которого к основным полномочиям контрольно-
счетных органов относит организацию и 
осуществление контроля за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, средств бюджетов тер-
риториальных государственных внебюджетных 
фондов и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Счетной палатой Российской федерации 
разработан и принят Стандарт финансового 
контроля (СФК-104, утвержден 30 ноября 
2017 г.) «Аудит эффективности», которым 
Счетная палата руководствуется при проведе-
нии аудита эффективности. Правилами указан-
ного Стандарта установлено, что проведение 
аудита эффективности включает в себя не-
сколько этапов: подготовка к проведению ау-
дита, проведение аудита эффективности и 
оформление результатов аудита эффективно-
сти Последовательное выполнение процедур 
на каждом из указанных этапов аудита эффек-
тивности образует алгоритм проведения 
аудита эффективности. 

Кроме этого Счетной палатой разработаны 
Методические рекомендации по оценке кор-
рупционных рисков при использовании бюд-
жетных ассигнований, контролю эффективно-
сти реализации программ по противодействию 
коррупции6, в основе которых положения Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 

№ 460 «О Национальной стратегии противо-
действия коррупции» и др. 

Во многом аудит эффективности рассмат-
ривают как некий индикатор коррупции при 
рассмотрении таких предметов аудита, как: 

 международные обязательства и проекты; 
 правительственные мероприятия, вклю-
чая государственно-частное партнерство; 

 местных органов власти; 
 деятельгосударственные, отраслевые и 
региональные программы; 

 деятельность государственных и иных 
организаций и учреждений, находящихся 
в сфере компетенции Высших органов 
финансового контроля; 

 деятельность исполнительной власти7. 
Стандарт СФК-104 указывает, что цели 

аудита эффективности должны быть направ-
лены на аспекты проверяемой сферы исполь-
зования государственных средств и деятель-
ности объектов проверки, связанные с высо-
кой степенью рисков неэффективного исполь-
зования  государственных средств, что может 
служить индикатором коррумпированности8. 

Аудит эффективности в конечном счете 
направлен на обеспечение финансовой стабиль-
ности и экономической безопасности государ-
ства, что более конкретно может выражаться в 
увеличении доходной части бюджета и эконо-
мии его расходной части; недопущении и со-
кращении правонарушений в финансовой сфере
; снижении уровня коррупции в государстве. 

Третья проблема в сфере государственно-
го финансового контроля — это методология 
государственного финансового контроля, ее 
правовое регулирование. Решение данной 
проблемы придаст новый стимул развитию 
правовых отношений в этой сфере. Поддер-
жание соответствия темпов развития методо-
логии обеспечения государственного финан-
сового контроля и состояния объектов госу-
дарственного финансового контроля является 
первостепенной задачей в деятельности госу-
дарственного финансового контроля. 

В высшем органе государственного финан-
сового контроля — Счетной палате Российской 
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Федерации, на постоянной основе проводится 
работа по совершенствованию методологиче-
ского обеспечения внешнего государственного 
аудита (контроля). 

Счетная палата как высший орган внешнего 
государственного аудита (контроля) выстраивает 
методологическое обеспечение внешнего госу-
дарственного аудита (контроля) опираясь на 
международно-признанные и закрепленные в 
документах ИНТОСАИ принципы и систему 
профессиональных стандартов ИНТОСАИ, ко-
торая, как известно, имеет четыре уровня. Важ-
ным для построения методологического обес-
печения государственного аудита является 
стандарт ИНТОСАИ ISSAI 100 «Основопола-
гающие принципы аудита государственного 
сектора». Совершенствование методологиче-
ского обеспечения Счетной палаты осуществля-
ется с учетом национального законодательства. 

В настоящеевремя в Счетной палате 
действует система стандартов. Часть стандартов 
внешнего государственного аудита (контроля) в 
настоящий момент разработана, а остальные 
находятся в разработке или пересматриваются. 

Методологическое обеспечение внешнего 
государственного аудита (контроля) включает 
в себя также информационно-аналитическое 
обеспечение и совокупные знания в области 
государственного финансового аудита (кон-
троля), которые имеют ценность опыта луч-
ших практик аудита. 

И четвертая проблема, которую считаем 
необходимым обозначить — это проблема 
внутреннего аудита, решение которой во мно-
гом связано с развитием таких инструментов, 
как казначейское сопровождение и бюджет-
ный мониторинг. 

В настоящее время казначейское сопро-
вождение и бюджетный мониторинг — явля-
ются приоритетными методами осуществле-
ния внутреннего финансового контроля. 

Казначейское сопровождение в Россий-
ской Федерации применяется с 2015 года. Ка-
значейское сопровождение предполагает обя-
зательное открытие в Федеральном казначей-
стве специальных счетов (лицевых) юридиче-
ским лицам — получателям субсидий, испол-

нителям контрактов и осуществление расхо-
дов после проведения контрольных процедур. 
Этот инструмент контроля используется в от-
ношении выделяемых из федерального бюд-
жета субсидий субъектам Федерации и юри-
дическим лицам и авансов по государствен-
ным контрактам. Работает механизм следую-
щим образом: средства перечисляются не на 
расчетные счета получателей, а на лицевые 
счета, открываемые им в казначействе. Со-
провождение может осуществлять как в от-
ношении только аванса, так и в отношении 
всей суммы государственного контракта. 

Казначейское сопровождение является ди-
намично развивающимся инструментом госу-
дарственного финансового контроля и позво-
ляет осуществлять управление рисками оплаты 
невыполненных работ. 

25 мая 2017 года Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации И. Шуваловым утвержден План ме-
роприятий («дорожная карта») по обеспече-
нию поэтапного перехода к казначейскому 
сопровождению бюджетных средств, который 
включает в себя такие структурные элементы, 
как обеспечение казначейского сопровожде-
ния средств, получаемых юридическими ли-
цами на основании государственных контрак-
тов (контрактов), заключаемых в целях реали-
зации государственного оборонного заказа; 
казначейское сопровождение средств (за ис-
ключением средств в рамках гособоронзака-
за), а также средств, предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации; информационное 
обеспечение прозрачности расчетов; взаимо-
действие участников межведомственной сис-
темы контроля и мероприятия по решению 
организационных, финансовых, материально-
технических контрактов. 

Отметим, что в качестве участников меж-
ведомственной системы контроля определены: 
Федеральное казначейство, Минфин России, 
Росфинмониторинг, ФНС России, Банк России, 
Минпромторг России, Минстрой России, дру-
гие заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти. 
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Федеральный закон о бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 гг.9 опре-
деляет, что все расчеты по государственным 
контрактам, заключаемым в целях реализации 
государственного оборонного заказа на сумму 
более 100 тыс. рублей, а также расчеты по 
контрактам (договорам), заключаемым в рам-
ках исполнения таких государственных кон-
трактов на сумму более 100 тыс. рублей, в 
обязательном порядке подлежат казначейско-
му сопровождению территориальными орга-
нами Федерального казначейства 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2017 года утверждены 
Правила казначейского сопровождения средств 
государственного оборонного заказа в валюте 
Российской Федерации (далее — Правила). 

Определены «порядок приостановления 
открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, 
режим лицевого счета, санкционирование 
расходов, порядок приостановления (отмены 
приостановления) операций по лицевым сче-
там и отказа в проведении приостановленной 
операции территориальными органами Феде-
рального казначейства»10, другие положения, 
устанавливающие права государственного 
заказчика, права и обязанности головного ис-
полнителя (исполнителя). 

Предполагается, что казначейское сопро-
вождение средств позволит повысить эффек-
тивность расходования бюджетных средств, 
минимизирует случаи нецелевого расходова-
ния бюджетных средств и необоснованного 
завышения цен. 

В развитии института казначейского со-
провождения отдельное внимание уделяется 
управлению рисками при выборе модели Ка-
значейского сопровождения, например, в на-
стоящее время в Казначействе разрабатывает-
ся система определения риска подрядчика. 

Так, «заключение контракта с поставщи-
ком, который имел в прошлом репутацию не-
добросовестности и ненадежности, должно в 
обязательном порядке быть поставлено на 
контроль. Этот поставщик должен понимать, 
что заключение контракта с ним создает риск 
для государства, поэтому, управляя риском, 

необходимо осуществлять оплату его услуг 
только через счета в казначействе и только 
при подтверждении факта поставки товаров, 
работ и услуг и после проведения контроля 
структуры цены в контракте», — отмечает 
заместитель руководителя Федерального ка-
значейства А.Ю. Демидов11. 

Кроме этого отдельное внимание в на-
стоящее время уделяется казначейскому со-
провождению субсидий, которые предостав-
ляются в форме межбюджетных трансфертов 
субъектам РФ на капитальные вложения; суб-
сидий крестьянским фермерским хозяйствам 
из региональных и местных бюджетов (осу-
ществляется по обращению финансового ор-
гана региона (муниципалитета). 

В качестве объектов казначейского сопро-
вождения Федеральным казначейством рас-
сматриваются квазибюджетные средства, ис-
точником которых являются парафискалитет-
ные платежи, и концессионные соглашения. 

К сожалению, Казначейское сопровожде-
ние не позволяет управлять такими рисками, 
как закупка ненужного, неположенного обору-
дования; закупка по завышенным ценам; др. 

Правовую основу Казначейского сопро-
вождения составляют: Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон 
№ 44-ФЗ, ежегодно принимаемые федераль-
ные законы о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый 
период. Важно отметить, что конкретно слу-
чаи и правила казначейского сопровождения 
регулируются ежегодно принимаемым законом 
о федеральном бюджете и соответствующим 
постановлением Правительства РФ. «При этом 
если будет признана необходимость примене-
ния казначейского сопровождения на посто-
янной основе и масштабирования этой техно-
логии на уровень субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, дан-
ная правовая конструкция потребует соответ-
ствующей адаптации. Для этого необходимо 
будет регулировать казначейское сопровож-
дение посредством постоянных положений 
Бюджетного кодекса и Закона № 44-ФЗ»12. 
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Во многом решает проблему контроля 
полного цикла предоставления и использова-
ния бюджетных средств такой инструмент, 
как бюджетный мониторинг. Бюджетный мо-
ниторинг осуществляется в соответствии с 
распоряжением Федерального казначейства 
№ 1502-р. Так, в 2017 году Федеральным ка-
значейством в рамках этой деятельности были 
осуществлены следующие мероприятия и по-
учены определенные результаты: 

 направлены: 21 отказ в открытии лице-
вых счетов и 274 возврата платежных 
(расчетных) документов без исполнения 
по причине неисполнения требования 
распоряжения № 1502-р; 

 возвращены без принятия к учету 743 
расходные декларации из почти 4 тысяч 
проверенных по причине неисполнения 
требований приказа Минфина РФ от 
30.06.2017 г. № 500 «Об утверждении 
документов, предусмотренных распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации о казначейском сопровожде-
нии средств, получаемых на основании 
отдельных государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также кон-
трактов (договоров), заключаемых в рам-
ках их исполнения». 

Достижение указанных задач позволит 
более эффективно использовать бюджетные 
средства. 

Подводя итог, отметим, что совершенство-
вание правового регулирования государствен-
ного финансового контроля является важней-
шей задачей государственного управления в 
современных условиях, необходима адаптация 
правовых инструментов к современным реалиям. 
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В большинстве штатов основной регио-

нальной единицей общего значения является 
графство, лишь в штате Луизиана такие тер-
риториальные единицы называются прихода-
ми. Графства служат главным образом для 
управления негородской территорией; всего  

в стране в начале 90-х годов XX в. насчиты-
валось немногим более 3 тыс. графств. По-
давляющее большинство других местных 
единиц управления расположено на террито-
рии графств. По размерам территории, чис-
ленности населения и формам управления 
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графства чрезвычайно разнообразны. Всего на 
их территории проживает 189,7 млн человек, 
т.е. 87% населения страны. Свыше 60% графств 
имеет менее 25 тыс. жителей, между тем как 
137 графств (4%) насчитывают по 250 тыс. и 
более жителей. В совокупности в последних 
проживает 48,7% общего числа жителей 
графств. Из них в 19 проживает по 1 млн  
и более жителей [1]. 

Графства первоначально создавались для 
достижения двух основных целей. Первая со-
стояла в оказании содействия штатам в вы-
полнении ими таких функций, как оправление 
правосудия и проведение выборов, вторая — 
в предоставлении услуг сельским жителям, 
включая строительство и поддержание поряд-
ка. Границы многих графств, сложившиеся 
много лет тому назад, устарели. Значение 
графств неодинаково в различных географи-
ческих районах США. Так, органы графств 
играют существенную роль в местном управ-
лении штатов Юга, в то время как в штатах 
Новой Англии (Вермонт, Коннектикут, Мас-
сачусетс и др.) многие функции графств осу-
ществляются таунами [2]. 

В каждом графстве население избирает 
совет графства, который ведает сбором нало-
гов, определяет местные расходы, выдает ли-
цензии на открытие торговых заведений, ре-
шает вопросы санитарии и т.д. В одних граф-
ствах численный состав советов очень мал 
(3—5 членов), в других — более многочис-
ленный (до 30—50 членов). В некоторых 
графствах совет графства не избирается непо-
средственно населением, а формируется из 
должностных лиц сельских районов, в частно-
сти таунов и тауншипов; в ряде графств пред-
седатель совета, а иногда все его члены носят 
звание и выполняют функции судей. В части 
штатов совет графства имеет право назначать 
часть должностных лиц графства, а также 
определять размер выплачиваемого им жало-
вания [3]. 

Отличительной чертой управления граф-
ствами в большинстве штатов США является 
отсутствие единого исполнительного органа 
власти, когда наряду с советами графств ме-
стное население избирает целый ряд должно-
стных лиц, формально независимых в своей 
деятельности от советов. В разных штатах 
число этих выборных должностей различно, 
но наиболее типичными являются должности 
шерифа, атторнея, казначея, клерка суда, ко-

ронера, асессора, аудитора, клерка графства, 
регистратора, суперинтенданта школ, земле-
мера графства. Большим авторитетом в граф-
стве пользуется шериф, который обычно из-
бирается населением на 2—4 года. Шериф 
возглавляет полицию графства, производит 
аресты, вызывает в суд и т.п. Надзор за со-
блюдением законов составляет главную обя-
занность атторнея графства, который чаще 
всего избирается местным населением, но 
иногда назначается атторнеем штата или даже 
губернатором. Атторней занимается рассле-
дованием преступлений, представляет инте-
ресы графства в суде. Расследование дел об 
убийстве проводит коронер, обычно также 
избираемый местным населением. Асессор 
графства занимается определением размеров 
налогов и регулирует практически все во-
просы сбора налогов, а аудитор в графстве 
наблюдает за правильностью расходования 
денежных средств и осуществляет кон-
трольно-ревизионные функции. Если казна-
чей графства выполняет функции руководи-
теля финансовой службы графства, то на 
клерка графства возложены функции секре-
таря совета графства [4]. 

В последнее время под влиянием Нацио-
нальной муниципальной лиги все больше 
графств стали использовать на своей террито-
рии (по аналогии с городами) форму управле-
ния совет-менеджер, которая имеет свои раз-
новидности в зависимости от характера взаи-
моотношений менеджера с советом, способа 
замещения должности менеджера и круга его 
полномочий. Менеджер назначается советом 
графства, который устанавливает оклад ме-
неджера и может уволить его по своему ус-
мотрению. В ряде штатов предусмотрено пра-
во жителей графства отзывать членов совета 
графства, отказывающихся уволить менедже-
ра, против которого проголосовала большая 
часть населения графства. В настоящее время 
эта форма организационной структуры при-
меняется в 513 графствах (из 3042) 33 штатов 
страны [5]. 

Специальные округа. Кроме традицион-
ных для США органов местного управления 
(графств, тауншипов, муниципалитетов) для 
решения многих практических задач управле-
ния на местах действует большое число орга-
нов, именуемых специальными округами  
и выполняющих какую-либо одну или не-
сколько строго определенных функций (обра-
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зование, водоснабжение, противопожарная 
служба). 

Специальные округа относительно авто-
номны в административном и финансовом 
отношении от других местных органов; они 
выступают как самостоятельные субъекты 
права, имеют право заключать соглашения и 
контракты, приобретать объекты собственно-
сти и распоряжаться ими, имеют право на 
сбор налогов и пошлин определенного назна-
чения, на получение платы за предоставляе-
мые услуги, на получение денег по финансо-
вым обязательствам [6]. 

Границы округов не обязательно совпадают 
с границами административно-территориаль-
ных единиц; округ может охватывать часть 
или всю территорию графств и муниципали-
тетов или даже выходить за пределы одного 
штата. 

В каждом специальном округе образуется 
руководящий орган, как правило, из 3—7 че-
ловек, избираемых населением либо назна-
чаемых властями штата или местными орга-
нами [7]. 

Школьные округа в США традиционно 
выделены в особую группу специальных ок-
ругов. Все школьное законодательство и ру-
ководство деятельностью школ в штате регу-
лируется и осуществляется департаментом 
просвещения штата и местными школьными 
округами. 

В школьных округах создаются избирае-
мые населением советы, которые обладают 
правами взимать специальный налог на иму-
щество для финансирования строительства и 
содержания школ, получать и распоряжаться 
штатными и федеральными субсидиями на 
развитие образования, нанимать преподава-
тельский состав и под общим контролем 
штата и графства заниматься всеми практи-
ческими вопросами организации школьного 
образования. 

Таким образом, одним из основных усло-
вий хорошей работы местных властей является 
правильный выбор организационной струк-
туры управления. Данный вопрос регулирует-
ся в США хартией органа муниципального 
управления и относится к сфере дел, в кото-
рые власти штата традиционно не вмеши-
ваются [8]. 

Компетенции органов самоуправления. По 
сравнению с довоенным периодом функции 
местного управления в США стали заметно 

шире. Причины этого — урбанизация, госу-
дарственно-монополистические тенденции, рост 
населения и демографические сдвиги, энерге-
тические и транспортные проблемы и некото-
рые другие факторы [9]. 

Наибольший объем компетенции местных 
органов — в области социального обслужива-
ния и коммунального хозяйства; важное место 
в их деятельности занимают вопросы админи-
стративно-управленческие, меньшее — управ-
ление в хозяйственной сфере. 

В первой из названных областей большая 
роль принадлежит организации школьного 
обучения, что в США является функцией ти-
пично местной, хотя и производной от компе-
тенции штата (делегированной). К этой сфере 
также относится руководство библиотеками, 
общественными парками и т.д. В некоторых 
штатах полномочия в области образования 
осуществляются специальным ведомством, 
создаваемым органами власти графства или 
муниципалитета, а в большинстве штатов — 
независимыми школьными округами. Финан-
сируется школьное обучение за счет местных 
налогов на собственность и дотаций, полу-
чаемых от штатов и федерации [10]. 

В каждом штате имеется департамент 
просвещения, который руководит начальным 
и средним образованием и в ряде случаев 
имеет решающее слово в вопросах организа-
ции школ и контроля за наличием учебников, 
школьного оборудования и т.д. Большими 
полномочиями в руководстве образованием 
располагает и губернатор штата, осуществ-
ляющий надзор в этой области. Таким обра-
зом, понятие независимости школьного окру-
га означает, главным образом, независимость 
от местных органов данной территории, а не 
от вышестоящих. Даже там, где орган управ-
ления города сам создает школьный комитет, 
этот последний действует в значительной  
мере автономно от органа местной власти,  
а его бюджет не подлежит контролю город-
ского совета [11]. 

Несмотря на то, что система образования 
поглощает большую часть средств, имеющих-
ся у местных органов, и что в ней занято 
большинство служащих местных органов, 
бедность школ, неполнота школьных про-
грамм продолжают оставаться острой про-
блемой США. 

Централизация школьного дела, кроме 
преимуществ, связанных с унификацией 
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условий образования и организационной 
структуры школьного дела, имеет и явные 
недостатки, включая формализм, бюрократи-
зацию руководства школами и самой системы 
образования, ослабление связей между этим 
руководством и заинтересованными массами. 
Предпринимаются попытки учредить кон-
троль со стороны местных жителей. Однако 
единственное, чего удается добиться населе-
нию, это возможность участия в выработке 
рекомендаций без гарантий, что они будут 
приняты во внимание. Избиратели, связанные 
с данным школьным округом, не имеют ре-
альных способов контролировать источники, 
объем и использование фондов, отпускаемых 
на реализацию школьных программ [12]. 

На местное управление в области здраво-
охранения возлагаются конкретные функции, 
причем законы о здравоохранении во всех  
50 штатах имеют существенные различия. Из 
местного бюджета покрывается 42% всех 
расходов на здравоохранение, из фондов  
штатов — 40, а доля федерации составляет 
18%. Всего в графствах и муниципалитетах 
имеется свыше 1600 органов здравоохранения 
с постоянным, штатным персоналом, обслу-
живающих примерно2500 графств и более  
300 городов. В США в 80-е годы насчитыва-
лось более 1 тыс. районов, где первоначаль-
ное медицинское обслуживание было призна-
но недостаточным; повсеместно и постоянно 
растет стоимость медицинской помощи. 

Компетенция в области социального обес-
печения возлагается в США главным образом 
на среднее и низшее звено управления, т.е. на 
штаты и местные органы власти. За счет фи-
нансов штата покрывается 51% расходов на 
социальное обеспечение, за счет местных 
органов — 38, а за счет центрального прави-
тельства — 11%. Но при этом именно цен-
тральная власть и штаты располагают полно-
мочиями по определению контингента лиц, 
имеющих право на получение помощи по сис-
теме социального обеспечения, а также по 
установлению размеров такой помощи. Недо-
вольство на местах этим порядком в послед-
нее время растет, поскольку общественность 
считает, что именно местным органам более, 
чем другим, известно фактическое положе-
ние, и они поэтому могут лучше изучить ре-
альные нужды претендентов на социальное 
обеспечение [13]. 

Провозглашенная американской админи-
страцией в начале 80-х годов ХХ в. программа 
оздоровления экономики США строится на 
сокращении расходов на социальные и иные 
гражданские нужды населения. Пока еще не 
ставится вопрос об уменьшении пенсий по 
старости и пособий ветеранам, но уже сокра-
щается федеральная помощь беднейшим слоям 
населения страны. 

Функции местных органов в администра-
тивно-управленческой сфере включают под-
держание порядка (прежде всего руководство 
полицией), обеспечение противопожарной 
охраны, руководство юстицией, взимание на-
логов, организацию проведения выборов, ре-
гистрацию актов гражданского состояния, 
контроль за качеством товаров и руководство 
государственной службой [14]. 

Полицейские службы в США состоят из 
трех основных звеньев: федеральной поли-
ции, полиции штатов и местной полиции. По-
следняя подчинена только местным органам, 
и ее полномочия распространяются лишь на 
соответствующее графство или другую мест-
ную единицу. Имеется два вида местной по-
лиции: муниципальная полиция городов и по-
лицейские службы графств. Роль местной по-
лиции весьма значительна. Достаточно ска-
зать, что в сравнении с федеральной полицией 
или полицией штатов она самая многочис-
ленная: на долю местной полиции приходится 
90% всего полицейского состава страны.  
В обязанности местной полиции входит рас-
следование преступлений и пресечение дру-
гих правонарушений, регулирование уличного 
движения, осуществление административно-
полицейского контроля, а также функции по-
лиции нравов. 

В местном управлении типа совет-мэр 
шеф полиции подчинен и подотчетен мэру. 
Полицейские службы графств возглавляет 
избираемый населением на 2 или на 4 года 
шериф. В обязанности шерифа входят розыск 
и задержание преступников, в его ведении 
находится местная тюрьма. Полицейскую 
службу в сельских округах и приходах пред-
ставляют выборные констебли. Институт кон-
стеблей, как и шерифов, уходит корнями в 
прошлое и в значительной мере изжил себя, 
поскольку борьба с растущей преступностью 
требует профессионализма, которым выбор-
ные шерифы и констебли, как правило, не 
обладают. Во многих графствах на смену 
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констеблям приходят обычные полицейские 
силы [15]. 

Местные финансы. Одна из важнейших 
обязанностей местного управления — налого-
обложение и сбор налогов. Налоги на собст-
венность — поимущественные налоги — яв-
ляются основой налоговых систем в графст-
вах, округах, тауншипах, муниципалитетах и 
других органах местного самоуправления. 
Эти налоги составляют до 80% всех налого-
вых поступлений. Поимущественными нало-
гами облагается текущая рыночная стоимость 
недвижимого (земля, строения) и движимого 
(автомобили, оборудование, товарные запасы, 
скот, мебель) имущества, как граждан (физи-
ческих лиц), так и предприятий и учреждений 
(юридических лиц). Оценка имущества осу-
ществляется местными чиновниками — 
оценщиками. Ставки налога обычно устанав-
ливаются в милсах — тысячных долях долла-
ра с каждого доллара оценочной стоимости 
или в долларах с тысячи долларов стоимости. 
Средняя ставка поимущественного налога по 
мере роста цен на недвижимость непрерывно 
увеличивается. Если в 1953 г. типичная аме-
риканская семья со средним доходом платила 
около 2,2% своего дохода в виде налога на 
имущество, то через 30 лет эта ставка почти 
удвоилась. 

Использование поимущественного налога 
как основного источника местного дохода  
в США постоянно критикуют. Поскольку 
муниципалитеты, иные административно-
территориальные единицы, на которые разде-
лены штаты, значительно разнятся по количе-
ству земельных собственников, видам пользо-
вания землей, а то и просто по числу бедных и 
зажиточных граждан, получается, что на тех 
территориях, где налоговая база узка, местные 
органы стремятся повысить налоги, чтобы 
обеспечить достаточные поступления в ме-
стный бюджет. Более удачливые территории, 
где шире налоговая база, могут или снижать 
налоги, или улучшать обслуживание, тем са-
мым привлекая новое население (налогопла-
тельщиков). 

Следующим по значению источником ме-
сячных доходов после поимущественных на-
логов выступает общий налог с продаж, на его 
долю приходится около 5% всех налоговых 
поступлений местных органов власти. Струк-
тура местных налогов с продажи аналогична 
структуре налогов, взимаемых на уровне шта-

тов. Налоговая база местных налогов в основ-
ном такая же, как и налогов, взимаемых пра-
вительством данного штата. Ставки налогов 
составляют обычно от 0,5% до 3% от оборота. 

Приблизительно 3% всех налоговых по-
ступлений местных органов власти приходит-
ся на выборочные налоги с продаж, т.е. спе-
циальные акцизы. Ими облагаются сигареты 
(цент за пачку), газолин (0,5—5 центов за гал-
лон), в некоторых штатах — автомобили  
и другие товары. 

Подоходные налоги с населения, как и на-
логи с продаж, стали взиматься местными ор-
ганами только после Второй мировой войны. 
К 1968 г. местный подоходный налог с насе-
ления был введен лишь в 9 штатах. Во всех 
этих штатах, за исключением Пенсильвании, 
подоходные налоги взимались не только ме-
стными органами власти, но и правительст-
вами штатов (т.е. налогоплательщики упла-
чивали три вида подоходных налогов: феде-
ральный, штатный и местный). Позднее эта 
система распространилась на большую часть 
штатов [16]. 

Объектом обложения местного подоход-
ного налога (так же, как при федеральном и 
штатном обложении) являются личные дохо-
ды — заработная плата, жалование, поощри-
тельные выплаты, чаевые, а также чистые 
прибыли некорпорированного бизнеса. Не под-
лежат обложению доходы военнослужащих, 
пенсионные и страховые выплаты. Как прави-
ло, освобождаются от обложения дивиденды, 
проценты, рента, прибыли от реализации ка-
питальных активов (рента облагается в слу-
чае, если она рассматривается как доход, по-
лученный в результате коммерческой дея-
тельности). Необлагаемый минимум не уста-
новлен (за исключением некоторых городов). 

В некоторых штатах США установлены 
местные налоги на прибыль корпораций. 
Структура этих налогов подобна местным по-
доходным налогам с населения, которыми 
облагаются доходы от некорпорированного 
бизнеса. Определенное значение в местных 
доходах имеют промысловый налог и промы-
словые лицензии, лицензии на право вожде-
ния автомобилей, различные регистрацион-
ные сборы, а также доход от муниципальных 
предприятий. 

Общий объем местных налогов весьма 
различен для отдельных штатов. Например 
штатные и местные налоги, которые взима-
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ются в таких штатах, как Нью-Йорк, Масса-
чусетс, Калифорния, составляют соответст-
венно 18,5, 15,9, 14,9% личных доходов насе-
ления. А для Техаса, Оклахомы, Невады  
и Флориды эти показатели составляют 8,4; 
8,7; 8,8 и 9,1% соответственно. 

Основная доля расходов приходится на 
предоставление гуманитарных и социальных 
услуг (графства), на содержание различных 
объектов, предоставление традиционных ус-
луг, а также на строительство и реконструкцию 
(муниципалитеты), на образование (школьные 
округа). 

Хозяйственная деятельность органов ме-
стной власти включает руководство работой 
принадлежащих непосредственно им пред-
приятий и служб, управление своим имущест-
вом и в определенной мере воздействие на 
частный бизнес в пределах данной террито-
рии. Исторически сложилось так, что пред-
приятия общественного пользования в США 
всегда были в частной собственности. Не раз 
выдвигались требования о создании муници-
пальной собственности, однако они не полу-
чили должного удовлетворения. Доминирова-
ние частного бизнеса обернулось тем, что 
объем принадлежащего местным органам 
США имущества невелик [17]. 

На местные органы возложены жилищное 
строительство, определение размеров аренд-
ной платы, реконструкция городов, строи-
тельство и эксплуатация дорог, гаваней, аэро-
портов, забота об использовании территории 
и охрана окружающей среды. 

Что касается жилищного фонда, то подав-
ляющая его часть в США строится частным 
сектором, а само строительство ведется в це-
лях извлечения прибыли. Органы местного 
управления в области жилищного строитель-
ства обязаны предусматривать определенные 
стандарты освещения, вентиляции, противо-
пожарной безопасности, санитарного устрой-
ства строящихся объектов и пр. В этих целях 
ими принимаются так называемые жилищные 
кодексы. В области местного строительства 
значительную роль играют заинтересованные 
группы давления — предприниматели, собст-
венники земли, финансисты, иногда органи-
зации арендаторов, профсоюзы. 

Сами местные органы власти владеют не-
значительной частью жилого фонда даже в 
очень больших городах, где спрос на жилье 
так велик. Но и тогда, когда муниципалитеты 

предпринимают такое строительство, они 
охотно продают возведенные строения част-
ным владельцам. 

После объявленного в 1973 г. президентом 
Р. Никсоном прекращения действия програм-
мы городского обновления, начатой еще в 
1949 г., и большей части других федеральных 
программ по жилищному строительству Закон 
о жилищах и муниципальном развитии 1974 г. 
ввел систему дотаций муниципалитетам, что-
бы поощрить ведение ими жилищного строи-
тельства. Считалось, что средства, получае-
мые в порядке дотации, будут расходоваться 
главным образом в интересах малоимущих 
слоев населения. Однако проводимая мест-
ными органами политика жилищного строи-
тельства и городского планирования ставит  
в привилегированное положение те группы 
населения, которые имеют высокие доходы, 
поскольку они располагают возможностью 
проталкивать выгодные им проекты и парали-
зовывать не устраивающие их начинания го-
родских властей [18]. 

Одной из новых функций местных орга-
нов, кроме планирования строительства и 
планировки городов, совсем недавно стало 
так называемое зонирование. Теоретически 
оно представляет собой метод обеспечения 
наиболее эффективного использования земли, 
отвечающего задачам планировки данной ме-
стности. Местными органами власти могут 
быть определены зоны для жилого заселения, 
промышленной застройки, расположения тор-
говых предприятий и т.п.; площадь этих зон 
может быть самой различной. 

Особая проблема — полномочия органов 
управления в крупных городах в отношении 
аэропортов, гаваней, дорог, так как в этом 
случае возникает вопрос о конкуренции ком-
петенции нескольких ветвей власти [19]. 

Качество услуг, предоставляемых мест-
ными властями, неизменно вызывает нарека-
ния, причем поводы для жалоб и недовольств 
самые разнообразные. В этом нет ничего уди-
вительного, поскольку бюджеты многих 
крупных городов, других населенных пунктов 
и округов имеют тенденцию к постоянному 
сокращению. Недовольство вызывают со-
стояние автомобильных дорог, работа поли-
ции, организация движения автобусов и рабо-
ты метрополитена, плохая уборка мусора, не-
достатки в местных школах и лечебных учре-
ждениях, неудобные части работы учрежде-
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ний, некомпетентность, плохое планирование, 
бюрократизм и бездеятельность служащих и т.д. 

Местные органы власти в США находятся 
в состоянии постоянного финансового кризи-
са. Местные источники, главным образом на-
логи, не обеспечивают им необходимой фи-
нансовой базы, и местные органы находятся  
в значительной зависимости от субсидий фе-
деральной власти. О том, насколько далеко 
зашла эта зависимость, можно судить хотя бы 
по следующим данным: дотации, предостав-
ляемые федеральным центром местным ор-
ганам, составляли в 1948 г. 44% от их собст-
венных ресурсов; в 1978 г. этот показатель 
вырос до 77%. 

Политика субсидирования центром мест-
ных органов власти периодически меняется  
в зависимости от того, кому принадлежит фе-
деральная власть — демократам или респуб-
ликанцам. Пристрастие демократов к центра-
лизации сказывается на придании ими перво-
степенного значения системе федеральных 
субсидий для проведения конкретных про-
грамм, в том числе и на местном уровне[20]. 

В то же время республиканская админист-
рация отдает предпочтение системе участия в 
доходах, впервые предложенной в 1964 г. и со 
времени пребывания у власти администрации 
Р. Никсона ставшей знаменем нового федера-
лизма в деле расширения прав штатов и мест-
ных органов. Эта система состоит в перерас-
пределении между ними части федеральных 
доходов по установленной формуле, которая 
каждые 4 года рассматривается федеральным 
конгрессом, имеющим право добавлять к ней 
в том числе и новые пункты-требования. Та-
ким образом, финансовая база местных орга-
нов время от времени пересматривается. 

При обсуждении в конгрессе формулы 
распределения средств постоянно возникает 
вопрос о том, как получатели используют 
деньги и каким образом повлиять на должное 
с точки зрения конгрессменов их применение. 
Такая тенденция мешает местным органам 
использовать получаемые фонды точно так 
же, как средства своего бюджета. Таким обра-
зом, характерной чертой финансового поло-
жения местных органов является растущая их 
зависимость от федерального конгресса и 
правительства[21]. 

Контроль государства за местным само-
управлением и основные гарантии его дея-
тельности. Местное самоуправление в США 

построено по англосаксонской модели. Но, 
как и в других странах, воспринявших данную 
модель, это не означает полной свободы ме-
стного самоуправления от контроля со сторо-
ны государственной власти. Правомерность и 
целесообразность административного контро-
ля выводится доктриной и практикой из кон-
ституционной концепции производности ме-
стного самоуправления от власти штатов. Да 
и осуществляется этот контроль преимущест-
венно органами исполнительной власти шта-
тов. С 60-х годов ХХ в. во многих штатах в 
системе кабинета губернаторов стали созда-
ваться специализированные департаменты по 
вопросам местного самоуправления [22]. 

Контроль штатов за деятельностью местных 
органов осуществляется в основном в форме 
административного надзора. Опека в виде 
предварительного одобрения актов, изданных 
органами местного самоуправления, главой 
соответствующего департамента штата, а также 
наложения финансовых санкций за ненадле-
жащее использование субсидий и субвенций 
применяется лишь в рамках финансирования 
штатом различных местных проектов. Прояв-
лением опеки, очевидно, можно считать и не-
обходимость получать согласие глав департа-
ментов штата на назначение некоторых долж-
ностных лиц местного самоуправления [23]. 

Основные инструменты административного 
надзора: 

составление различных программ, осуще-
ствляемых с участием органов местного са-
моуправления; инструктирование их должно-
стных лиц департаментами штатов; времен-
ное смещение должностных лиц исполни-
тельной власти местного самоуправления, в 
том числе выборных; временное лишение ор-
гана местного самоуправления всех или части 
его функций с возложением их на чиновников 
штата — если совет их не выполняет или вы-
полняет ненадлежащим образом либо осуще-
ствляет противозаконную деятельность [24]. 

Следует обратить внимание на то, что и 
смещение должностных лиц, и лишение сове-
тов их полномочий являются временными 
мерами (скорее речь идет о приостановлении 
их функционирования), действующими до 
разрешения вопроса судом. 

Контроль за местным самоуправлением 
путем составления различных программ в об-
ласти местного планирования, жилищного 
строительства, иных социальных, экономиче-
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ских, административных мероприятий в по-
следние десятилетия осуществляют не только 
штаты, но и федеральные органы. Юридиче-
ски такие программы не являются обязатель-
ными для местных органов, они содержат 
лишь рекомендации. Однако от участия орга-
нов местного самоуправления в указанных 
программах зависит предоставление им фи-
нансовой и технической помощи, подкреп-
ляющей программу. 

Основные гарантии местного самоуправ-
ления: провозглашение права на него консти-
туциями и законами штатов; предоставление 
территориальным единицам статуса муници-
пальных корпораций; наличие у корпораций 
хартий местного самоуправления и иных актов 
локального регулирования; наличие муници-
пального бюджета и собственности; право на 
судебную защиту [25]. 

Эволюция местного самоуправления в 
США происходит под влиянием сочетания 
тенденций централизации и децентрализации, 
активизации и ослабления публичной власти в 
целом в те или иные исторические периоды. 
Так, заметный сдвиг в сторону расширения 
хозяйственных и социальных функций муни-
ципальных органов определился в 30-х годах 
прошлого века — во время проведения Нового 
курса Ф. Рузвельта. Именно с этого времени 
получили распространение муниципальные 
общественные работы, муниципальное жи-
лищное строительство, планирование застрой-
ки городских территорий, активизировалась 
муниципальная служба социальной помощи. 
В послевоенный период получают развитие 
федеральные программы социального харак-
тера, разрабатываемые с участием муниципа-
литетов, оживляется деятельность местных 
органов в области санитарного надзора и го-
родского планирования. 

Вместе с тем муниципалитеты практиче-
ски не способны влиять на коммунальное хо-
зяйство, медицинскую помощь, так как эти 
службы находятся в частных руках, а это  
в свою очередь исключает возможность ор-
ганов местного самоуправления влиять на 
социально-экономическое развитие своих 
территорий [26]. 

В последние десятилетия такие возможно-
сти еще более сузились из-за того, что посте-
пенно в ведение штатов переходят многие 
учреждения социальной помощи, значитель-
ная часть дорожного хозяйства, а также функ-

ции финансового контроля школ и налогооб-
ложения частных предприятий коммунального 
обслуживания. 
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В настоящее время в Российской Федера-

ции формируется новая система взаимоотно-
шений между гражданами и государством. 
Всякое демократическое правовое государство 
может именоваться таковым, если основной 
его функцией является обеспечение и защита 
личных прав и свобод, а также чести и досто-
инства человека и гражданина, равно как  
и создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие граждан.  
В этой связи характер изменений названных 

взаимоотношений, особенно в части, касаю-
щейся сохранения и соблюдения приоритета 
общечеловеческих ценностей, требует при-
стального внимания и тщательного исследо-
вания1. 

В целях реализации человеком своих ин-
тересов в различных сферах общественной 
жизни, государство предоставляет ему широ-
кий каталог прав. 

Вопрос установления и реализации полити-
ческих прав граждан рассматривается учеными-
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конституционалистами в свете проблематики 
конституционно-правового статуса личности 
в Российской Федерации.2 

Политические права и свободы как эле-
мент правового статуса личности представ-
ляют собой группу прав, предоставляющих 
гражданину возможность участия в общест-
венной и политической жизни страны. Между 
тем этот перечень в науке конституционного 
права не является общепризнанным. 

Так, к примеру, М.В. Баглай, Ю.В. Гера-
сименко, О.Е. Кутафин, М.Б. Смоленский 
предлагают относить к политическим правам 
и свободам изложенные в статьях 29—33 
Конституции3 Российской Федерации (далее —  
Конституция РФ, Основной Закон) права и 
свободы, а именно: 

1. свободу мысли и слова; 
2. право на объединение; 
3. право собираться мирно, без оружия; 
4. право на участие в управлении делами 

государства; 
5. право на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления4. 
По мнению автора, определить, относится 

то или иное право к разряду политических, 
возможно лишь посредством характеристики 
его признаков, поскольку вином случае воз-
можна ситуация, когда свобода вероиспове-
дания также будет отнесена к политическим 
правам (например, когда религия начинает 
играть в государстве важную роль). 

Исходя из содержания политики как сфе-
ры деятельности, связанной с отношениями 
между классами, нациями и иными социаль-
ными группами, ядром которой является про-
блема завоевания, удержания и использования 
государственной власти, представляется 
возможным сделать несколько выводов от-
носительно содержания политических прав. 
Выделяя их характерные черты, отметим, 
прежде всего, следующие существенные 
обстоятельства: 

1. Граждане, реализующие свои политиче-
ские права, взаимодействуют с государством 
и его органами непосредственно. Воспользо-
вавшись правом на обращение, они посылают 

свои предложения, заявления, жалобы в госу-
дарственные и муниципальные органы власти 
различного уровня; реализуя право собираться 
мирно, обязуются в надлежащем порядке уве-
домить об этом соответствующие органы вла-
сти и несут ответственность перед государст-
вом за представленную информацию и те дей-
ствия, о которых не было сказано в уведомле-
нии; реализуя право на участие в управлении 
делами государства, избирают высшие органы 
власти, которые, в свою очередь, в дальней-
шем формируют всю вертикаль власти в стране. 

Отсюда следует, что свобода мысли и сло-
ва в полной мере не относится к политиче-
ским правам, так как включает в себя сово-
купность отношений, которые могут и не но-
сить политического характера. Аналогичная 
ситуация с правом на объединение: не все 
объединения ставят своей целью участие в 
политической жизни страны. Из узкого, ле-
гального, понимания соответствующих норм 
можно сделать вывод, что к категории поли-
тических объединений относятся лишь поли-
тические партии. Иные объединения, вне за-
висимости от организационно-правовой фор-
мы, безусловно, могут иметь политические 
предпочтения, однако это не обязательно бу-
дет соотноситься с их целями деятельности5. 

2. Предметом отношений становится реа-
лизация власти. В соответствии с ч. 1 ст. 3 
Конституции РФ носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонациональ-
ный народ. Таким образом, нормы, закреп-
ляющие политические права, являются своего 
рода конституционным инструментарием для 
реализации народом своего статуса. Это под-
тверждает и тот факт, что ст. 32 Конституции 
РФ, закрепляющая политические права граж-
данина, по своему смыслу и содержанию 
близка с ч. 2 и ч. 3 указанной выше ст. 3 Ос-
новного Закона. 

Используя политические права, граждане 
выражают свое мнение относительно проис-
ходящих в государстве событий, влияют на их 
развитие. Так, чем более мнение населения 
расходится с мнением действующей власти, 
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тем более актуальными становятся данные 
права. И наоборот, чем больше органы госу-
дарственной власти игнорируют действия и 
позицию собственных граждан, тем выше ве-
роятность того, что власть сменится уже в 
ближайшее время. Более того, политические 
права наряду с гражданскими являются осно-
вополагающими для всех остальных, так как 
посредством их использования возможно об-
ратить внимание на невыполнение или недос-
таточное обеспечение других прав. В качестве 
примера можно привести проведение митинга 
по проблеме бесплатности медицинского 
обслуживания. 

Далее в контексте политических прав сле-
дует отметить такой государственный институт 
как гражданское общество, который представ-
ляет собой еще один неотъемлемый для боль-
шинства демократических государств важней-
ший элемент общественно-политической жизни 
страны. Надо сказать, в Российской Федера-
ции данный институт в настоящее время раз-
вивается достаточно медленно. Причинами 
этому, с точки зрения автора, являются пра-
вовой нигилизм и политический инфантилизм 
граждан. Названные причины напрямую 
влияют на протестную активность граждан, на 
их готовность отстаивать свои права и вме-
шиваться в политические процессы, с кото-
рыми они не согласны. Соответствующий 
анализ, проведенный в ряде европейских го-
сударств, показал, что в тех странах, где в це-
лом уровень образованности, уровень право-
вой, финансовой и политической грамотности 
выше, то там выше и готовность граждан ак-
тивно бороться за свои права, свободы и за-
конные интересы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Между тем, хотелось бы отметить, что, 
безусловно, гражданская активность граждан 
в Российской Федерации нуждается в реани-
мации, поскольку деятельное и заинтересо-
ванное в успехе своего отечества гражданское 
общество будет способствовать лишь разви-
тию государства, выступать с предложениями 
и инициативами, стимулировать власть к эф-
фективной человеко-центристской политике  
и там, где государство упускает из виду те или 
иные проблемы, именно гражданское общест-
во будет сигнализировать о происходящем. 
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Местное самоуправление является одним 

из важнейших элементов конституционного 
строя. Проявляя достаточно высокую само-
стоятельность, органы местного самоуправле-
ния укрепляют государственную власть, спо-
собствуют ее эффективности и стабильности. 

В Российской Федерации признается и га-
рантируется местное самоуправление (статья 12 

Конституции Российской Федерации), обеспечи-
вающее самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения [1]. Подход к регу-
лированию в российском законодательстве пол-
номочий органов местного самоуправления со-
ответствует требованиям Европейской Хартии 
местного самоуправления 1985 года, которая в 
статье 4 особое внимание обращает на то, что: 
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 основные полномочия органов местного 
самоуправления устанавливаются кон-
ституцией или законом, но это не ис-
ключает предоставления им в соответ-
ствии с законом отдельных конкретных 
полномочий; 

 органы местного самоуправления в пре-
делах, установленных законом, обла-
дают полной свободой действий для 
осуществления собственных инициа-
тив по любому вопросу собственной 
компетенции; 

 предоставляемые органам местного са-
моуправления полномочия должны 
быть, как правило, полными и исключи-
тельными и могут быть оспорены или 
ограничены иным органом власти только 
в пределах, установленных законом [2]. 

Конституция Российской Федерации со-
держит значительное количество положений, 
отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления, необходимых для решения 
вопросов местного значения на территории 
муниципального образования. Так, статья 132 
Конституции Российской Федерации закреп-
ляет право местных органов власти самостоя-
тельно осуществлять охрану общественного 
порядка. 

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 23июня 2016 года № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»[3] среди других 
субъектов профилактики правонарушений 
называет органы местного самоуправления, 
которые в пределах своей компетенции, а 
также с учетом исторических и иных местных 
традиций, принимают муниципальные право-
вые актыв сфере профилактики правонаруше-
ний, создают координационные органы в сфе-
ре профилактики правонарушений; принима-
ют меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний, обеспечивают взаимодействие лиц, уча-
ствующих в профилактике правонарушений, 
на территории муниципального образования, 
реализуют иные права в сфере профилактики 
правонарушений 

Многие органы местного самоуправления 
еще до принятия соответствующего закона, 
разрабатывали и реализовывали программы 
обеспечения законности и правопорядка на 
территории муниципального образования, 
оказывали содействие органам внутренних 
дел, а также создавали муниципальные орга-
ны охраны общественного порядка. Правовой 
основой для реализации полномочий высту-
пал принятый в 2003 году Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [4]. 

Изучение муниципальных программ в 
сфере профилактики правонарушений1, кото-
рые реализуются в муниципальных образова-
ниях всех регионов Российской Федерации, 
позволяет сделать вывод, что полномочия ор-
ганов местного самоуправления в рассматри-
ваемой сфере заключаются в следующем: 
предупреждение безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних; профилактика 
терроризма, экстремизма и иных правонару-
шений; профилактика безопасности дорожно-
го движения, в том числе через содержание и 
развитие улично-дорожной сети; противодей-
ствие коррупции; профилактика наркомании, 
алкоголизма и иных социально-негативных 
явлений; мероприятия по реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и 
отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, развитие института социальной профи-
лактики и вовлечение общественности в пре-
дупреждение правонарушений. К этой работе 
активно привлекаются центры занятости, со-
циального обслуживания, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, адми-
нистрация муниципального образования, об-
щественные организации, благотворительные 
фонды, жители региона. 

Особый интерес вызывает роль органов 
местного самоуправления по профилактике 
правонарушений в городе Москве, который 
входит в десятку крупнейших по численности 
населения городов мира, является субъектом 
Российской Федерации, ее столицей, имеет 
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сложную систему управления, включающую 
уровень государственного управления и му-
ниципальный уровень. 

Закон города Москвы «Об организации 
местного самоуправления в г. Москве» от  
6 ноября 2002 года № 56 [5] к вопросам мест-
ного значения муниципального образования 
отнес внесение в уполномоченные органы ис-
полнительной власти города Москвы предло-
жений по повышению эффективности охраны 
общественного порядка на территории муни-
ципального образования (часть 23 статьи 8), а 
также участие в организации работы пунктов 
охраны общественного порядка и их советов 
(часть 19 статьи 8). 

Общественными пунктами охраны порядка 
являются государственно — общественные 
объединения, созданные по решению префек-
туры административного округа города Москвы 
с учетом состояния правопорядка на террито-
рии из расчета один общественный пункт ох-
раны порядка на 13 тысяч жителей. По дан-
ным Департамента региональной безопасно-
сти и противодействия коррупции города 
Москвы членами общественных пунктов ох-
раны порядка в столице являются более  
31 тысяч человек [6]. 

Закон города Москвы от 10 декабря  
2003 года № 77 «Об общественных пунктах 
охраны порядка в городе Москве» [7] опреде-
лил основные задачи, порядок деятельности, 
структуру общественных пунктов охраны по-
рядка, права и обязанности членов общест-
венных пунктов охраны порядка и их советов. 
Целью их создания является содействие орга-
нам государственной власти в решении задач 
по обеспечению общественного порядка со 
стороны органов территориального общест-
венного самоуправления, предприятий и ор-
ганизаций, общественных и иных объедине-
ний, в том числе народных дружин, товари-
ществ собственников жилья, жилищных  
и жилищно-строительных кооперативов, рас-
положенных на закрепленных территориях,  
а также со стороны жителей города Москвы. 

Руководство и контроль за деятельностью 
общественных пунктов охраны порядка, их 

информационно-правовое и методическое 
обеспечение, взаимодействие с органами ме-
стного самоуправления и государственной 
власти, общественными объединениями осу-
ществляет Московский городской совет обще-
ственных пунктов охраны порядка. 

Проводимая общественными пунктами 
охраны порядка работа охватывает самые ши-
рокие слои населения, позволяя эффективно 
реагировать на жалобы и обращения москви-
чей. Ежедневно осуществляется мониторинг 
территории, результаты которого позволяют 
дать оценку фактическому положению дел, 
своевременно выявлять различные нарушения 
и асоциальные проявления. 

Сотрудники общественных пунктов охра-
ны порядка действуют в тесном контакте с 
участковыми уполномоченными полиции. Это 
и совместные обходы территории, и участие в 
рейдах и профилактических мероприятиях, 
проводимых полицией, отработка жалоб и 
обращений граждан, что позволяет результа-
тивно разрешать актуальные для жителей го-
рода проблемы [8]. 

Активно в работе общественных пунктов 
охраны порядка используется и городская 
система видеонаблюдения, что также позво-
ляет своевременно выявлять наиболее про-
блемные с точки зрения криминогенности 
места в районах города, особые объекты, 
влияющие на ухудшение правопорядка, и 
вносить предложения заинтересованным го-
сударственным органам по его укреплению.  
В качестве примера такой деятельности мож-
но привести реализацию проекта, в рамках 
которого общественные пункты охраны по-
рядка нескольких районов (Басманный, 
Марьино, Доргомилово, Восточное Дегунино, 
Отрадное, Преображенское, Нагатино-
Садовники, Щукино, городской округ Троицк) 
совместно с участковыми уполномоченными 
полиции участвуют в мониторинге общест-
венного порядка с помощью системы город-
ского видеонаблюдения. При этом выявляют-
ся факты несанкционированной торговли, на-
рушения благоустройства, незаконной пар-
ковки, распития спиртных напитков во дворах 
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домов, на детских площадках, в скверах, пра-
вонарушения на бытовой почве[9]. 

Кроме того, активисты общественных 
пунктов охраны порядка привлекаются к 
профилактике правонарушений в рамках со-
трудничества с общественным объединением 
правоохранительной направленности «Безо-
пасная столица». 

«Безопасная столица» объединяет несколь-
ко проектов, направленных на предупреждение 
преступлений и административных правона-
рушений в столице, среди которых: «Безопас-
ная столица» (повышение степени защищен-
ности жителей Москвы), «Безопасный подъ-
езд» (качественное улучшение технических 
средств безопасности столицы), «Безопасные 
дороги» (снижение количества дорожно-
транспортных происшествие на дорогах горо-
да), «Ресоциализация и социальная адапта-
ция» (помощь осужденным), «Безопасный 
интернет» (мониторинг и выявление опасных 
для детей точек доступа в интернет) [10]. 

Активисты «Безопасной столицы» совме-
стно с сотрудниками органов внутренних дел 
выполняют следующие задачи: обеспечение 
правопорядка в общественных местах как пу-
тем проведения рейдов по дворам, улицам, 
паркам города; обеспечение безопасности до-
рожного движения; предупреждение и пресе-
чение правонарушений среди несовершенно-
летних, проведение воспитательной работы 
среди подростков, в том числе совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

С сентября 2019 года в рамках проекта 
«Безопасная столица» реализуется новое на-
правление «Безопасный интернет», целью ко-
торого является мониторинг и выявление 
опасных для детей точек доступа в Интернет. 

Одной из форм привлечения граждан к 
участию в профилактике правонарушения яв-
ляется Московская городская народная дру-
жина, государственно-общественное объеди-
нение, созданное в целях оказания содействия 
органам государственной власти города Москвы 
и правоохранительным органам в обеспече-
нии общественного порядка [11]. 

В рядах дружины состоит около 23 тысяч 
человек, ежегодно участвующих в обеспече-
нии безопасности на таких крупных праздни-
ках, как День Победы, Праздник Весны и 
Труда, День России, в охране общественного 
порядка во время проведения выборов на раз-
ных уровнях и на спортивных мероприятиях. 

Так, только в 2018 году московские дру-
жинники приняли участие в дежурствах по 
обеспечению общественного порядка на 4875 
публичных, культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях городского, окружного и 
районного уровня. Одними из главных на-
правлений деятельности Московской город-
ской народной дружины в 2018 году стало 
оказание помощи полиции в обеспечении 
безопасности и правопорядка во время прове-
дения Чемпионата мира по футболу (задейст-
вовано более 4,5 тысячи народных дружинни-
ков на территории, прилегающей к стадиону 
«Спартак», и на Воробьевых горах, где была 
организована «фан-зона») [12]. 

Важными направлениями в работе народ-
ной дружины являются: охрана общественно-
го порядка в жилом секторе, участие в специ-
альных оперативно-профилактических меро-
приятиях по борьбе с правонарушениями 
(«Правопорядок», «Безопасный двор», «Не-
санкционированная торговля», «Нелегальный 
мигрант»), взаимодействие с подразделения-
ми полиции по делам несовершеннолетних, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
муниципальных органов власти. 

Мониторинг общественного мнения по 
вопросам обеспечения безопасности в Москве 
показал, что население положительно оцени-
вает меры, предпринимаемые в этом направ-
лении. Отмечается рост уровня доверия насе-
ления к органам исполнительной власти горо-
да Москвы в сфере обеспечения безопасности 
с 57% в 2015 году до 69% в 2018 году [13]. 

Последовательные, согласованные дейст-
вия органов местного самоуправления, ис-
полнительной власти и правоохранительных 
органов города Москвы в области обеспече-
ния правопорядка и общественной безопас-
ности позволяют поддерживать устойчивую 
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динамику по снижению количества зарегистри-
рованных преступлений с 195,2 тыс. в 2015 году 
до 140,5 тыс. в 2018 году [14]. 
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Annotation. The article analyses the legislation regulating the 
protection of the rights of the witness to the crime as a partici-
pant in the verification of the report of the crime. The author 
concludes that it is necessary to ensure the rights and legiti-
mate interests of the witness, taking into account his actual 
condition, on the basis of the provisions of the Constitution of 
the Russian Federation, criminal procedure guarantees and 
principles. 

Аннотация. В статье проводится анализ законодательства, 
регулирующего вопросы обеспечения прав очевидца пре-
ступления как участника проверки сообщения о преступле-
нии. Автор приходит к выводу о необходимости обеспечения 
прав и законных интересов очевидца с учетом его факти-
ческого состояния на основе положений Конституции 
Российской Федерации, уголовно-процессуальных гаран-
тий и принципов. 

Key words: verification of a crime report, witness, applicant, 
witness, initiation of criminal proceedings, procedural status, 
evidence 
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Конституция Российской Федерации, при-

нятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года1, провозгласила высшей ценностью 
человека его права и свободы, возложив на 
государство в качестве основной обязанности 
признание, соблюдение и защиту прав и сво-
бод как каждой отдельной личности, так  
и общества в целом. 

Базовые положения, предусмотренные в 
Конституции Российской Федерации, имеют 
особое значение в уголовном судопроизвод-
стве. С одной стороны, уполномоченные ор-
ганы, осуществляя борьбу с преступностью, 

используют широкий спектр правомочий по 
применению мер принудительного воздействия. 
С другой стороны, на лиц, вовлеченных в уго-
ловно-процессуальную деятельность, в полной 
мере распространяются конституционные по-
ложения, гарантирующие нерушимость их прав 
и свобод. 

Конституционные гарантии защиты права 
и свобод граждан применяются на всех этапах 
уголовного судопроизводства, в том числе 
при проверке сообщения о преступлении. 

Особенностью уголовно-процессуальных 
отношений, возникающих при проверке сооб-
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щения о преступлении, является неопреде-
ленность процессуального статуса участвую-
щих в них лиц. На этот факт неоднократно об-
ращалось внимание в юридической литерату-
ре2. Наиболее явно это прослеживается приме-
нительно к очевидцу, который располагает 
информацией о совершенном преступлении. 

В уголовно-процессуальном законе очеви-
дец упоминается только в п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК 
РФ, закрепляющем в качестве одного из осно-
ваний для задержания указание очевидцем на 
данное лицо как на совершившее преступление. 
Иных норм, содержащих термин «очевидец», 
уголовно-процессуальный закон не содержит. 

Неопределенность процессуального статуса 
очевидца, видимо, связана с тем, что его уча-
стие в таком качестве в уголовно-процес-
суальной деятельности кратковременно (огра-
ничено только проверкой сообщения о преступ-
лении), и может сложиться мнение о том, что 
оно не имеет значения при осуществлении пра-
восудия. Однако не стоит забывать, что в слу-
чае возбуждения уголовного дела очевидец 
приобретет процессуальный статус свидетеля, 
а сведения, сообщенные им, будут использо-
ваться в качестве доказательства по делу.  
А при отсутствии иных доказательств его по-
казания будут иметь существенное значение 
при вынесении решения по рассматриваемому 
в суде делу. 

В правоприменительной практике возни-
кает ряд вопросов, связанных с участием оче-
видца в проверке сообщения о преступлении. 
В частности, каков процессуальный статус 
очевидца при проверке сообщения о преступле-
нии, а также могут ли использоваться в качестве 
доказательств сведения, сообщенные очевидцем 
на этом этапе уголовного судопроизводства. 

В соответствии с позицией Верховного 
Суда Российской Федерации, изложенной в по-
становлении от 29 июня 2010 года № 17 «О 
практике применения судами норм, регламен-
тирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве»3, правовой статус лица оп-
ределяется его фактическим положением, а уже 
потом оформляется в процессуальном порядке 
соответствующими документами. Поэтому пра-
ва и законные интересы очевидца должны быть 
обеспечены исходя из его фактического поло-
жения, начиная с проверки сообщения о пре-
ступлении в пределах общих конституцион-

ных гарантий, конкретизированных уголовно-
процессуальным законом с учетом специфики 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Очевидец может участвовать в проверке 
сообщения о преступлении в качестве заяви-
теля — лица, которое располагает сведениями 
о совершенном преступлении и сообщает об 
этом в устной или письменной форме в пра-
воохранительные органы; или в качестве соб-
ственно очевидца — лица, которое располагает 
сведениями о совершенном преступлении, но 
не сообщает об этом в правоохранительные 
органы в любой форме и участвует в проверке 
сообщения о преступлении. Объем процессу-
альных прав и обязанностей очевидца в зави-
симости от ситуации будет различным. 

Относительно первой ситуации обозначим 
следующее. Несмотря на то, что уголовно-
процессуальный закон не определяет процес-
суальный статус заявителя как самостоятель-
ного участника уголовного судопроизводства, 
он предусматривает отдельные нормы, регла-
ментирующие его участие в проверочной дея-
тельности. Участие заявителя в уголовном 
судопроизводстве связано, в первую очередь, 
с принятием его сообщения, проведением по 
нему процессуальной проверки, а также при-
нятием по нему решения. Отсюда возникает 
необходимость обеспечения права заявителя 
на принятие и рассмотрение в процессуальном 
порядке его сообщения, права на своевремен-
ное ознакомление с принятым по итогам про-
верки решением, а также иных предусмотрен-
ных законодателем прав для участников про-
верки сообщения о преступлении. 

Так, при приеме сообщения в соответст-
вии с ч. 6 ст. 141 УПК РФ заявитель преду-
преждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, что является гаран-
тией сообщения им достоверных сведений о 
преступном событии при получении и регист-
рации сообщения. На этом этапе проверочной 
деятельности заявителю также должно быть 
разъяснено о возможности применения меры 
безопасности в порядке, установленном ч. 9 
ст. 166 УПК РФ, а также иных прав, обозна-
ченных в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. 

Помимо этого, учитывая, что в соответст-
вии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 20 ав-
густа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
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ников уголовного судопроизводства»4 заяви-
тель входит в перечень объектов государствен-
ной защиты, полагаем, что уполномоченному 
лицу, проводящему проверку, целесообразно 
наряду с применением уголовно-процессуаль-
ной меры безопасности — сокрытие данных о 
личности, в каждом конкретном случае ре-
шать вопрос о применении в отношении зая-
вителя мер государственной защиты, опреде-
ленных в вышеприведенном нормативном 
правовом акте. 

Обеспечение этих прав должно происхо-
дить с учетом конституционных гарантий, 
таких как запрет ограничения права на свобо-
ду и личную неприкосновенность; права на 
ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими права и 
свободы человека; права пользования родным 
языком; права на личное обращение в госу-
дарственные органы и не возможность отказа 
в приеме обращения; права на защиту своих 
прав всеми не запрещенными законом спосо-
бами, в том числе и посредством обращения в 
суд и др., прописанных в нормах уголовно-
процессуального закона. 

Очевидец будет выступать в качестве зая-
вителя также в случае, когда он указывает на 
лицо как на совершившее преступление, что 
является одним из оснований процессуально-
го задержания лица по подозрению в совер-
шении преступления, ограничивающего право 
на свободу. Представляется, что в этой ситуа-
ции очевидец в соответствии со ст. 306 УК РФ 
также должен предупреждаться об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос, 
поскольку процессуальное задержание являет-
ся мерой, существенной ограничивающей кон-
ституционное право на свободу и личную не-
прикосновенность. Поэтому его применение 
должно быть законным и обоснованным. 

После приема и регистрации сообщения 
от заявителя с целью выяснения обстоя-
тельств произошедшего события должно быть 
получено объяснение с разъяснением ему ст. 
51 Конституции Российской Федерации, за-
крепляющей право не свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется 
федеральным законодательством, права поль-
зоваться услугами адвоката, а также права 
приносить жалобы на действия (бездействие) 

и решения дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, начальника органа дознания, 
следователя, руководителя следственного ор-
гана в порядке, установленном главой 16 УПК 
РФ. Стоит заметить, что процедура получения 
объяснения уголовно-процессуальным законом 
не регламентирована. Следовательно, отноше-
ния, которые возникают между опрашиваемым 
и лицом, проводящим проверку, не являются 
уголовно-процессуальными, что может затруд-
нить возможность использования сообщенных 
сведений в качестве доказательства по делу. 

Ряд исследователей выступают против 
практики получения объяснений при проверке 
сообщения о преступлении, указывая при 
этом, что сведения, полученные в результате 
производства не процессуальных действий, не 
могут использоваться в качестве доказательств 
по уголовному делу5. 

Другие авторы предлагают использовать 
объяснения, полученные при проверке сооб-
щения о преступлении, в качестве доказа-
тельств только при соблюдении ряда требова-
ний, например, требований, предъявляемых к 
проведению следственного действия в виде 
допроса6. Заметим, что при проведении до-
проса допрашиваемое лицо в зависимости от 
процессуального статуса (свидетеля, потер-
певшего, эксперта, специалиста, переводчика) 
предупреждается об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний по ст. 
307 Уголовного кодекса РФ, а также за отказ 
от дачи показаний по ст. 308 Уголовного ко-
декса РФ. При проверке сообщения о престу-
плении подобные предписания отсутствуют. 

В юридической литературе предлагается 
предупреждать опрашиваемое лицо (в нашем 
случае — очевидца) о привлечении к ответст-
венности за дачу заведомо ложного объясне-
ния7. С одной стороны, такое предупреждение 
выступает гарантией сообщения достоверных 
сведений опрашиваемым лицом. С другой сто-
роны, возможность применения в полном объе-
ме обеспечительных уголовно-процессуальных 
мер появляется только после возбуждения уго-
ловного дела. В противном случае это может 
привести к необоснованному или незаконному 
ограничению прав и законных интересов лич-
ности. Ввиду чего использовать такую гаран-
тию при получении объяснения от очевидца 
преступления правоприменитель не может. 
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Полагаем, что позицию исследователей об 
использовании объяснений, полученных от 
участников проверки сообщения о преступле-
нии, в качестве доказательств по делу можно 
признать обоснованной в случае производства 
дознания в сокращенной форме с учетом дей-
ствия процессуального правила о возможно-
сти не допрашивать лиц, от которых в ходе 
проверки сообщения о преступлении были 
получены объяснения, за исключением случаев, 
если необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела факти-
ческие обстоятельства, сведения о которых не 
содержатся в материалах проверки сообщения о 
преступлении, или же в случае невозможности 
производства допроса после возбуждения уго-
ловного дела в связи со смертью участника про-
верки сообщения о преступлении. 

В остальных случаях при производстве 
дознания в общем порядке и при производстве 
предварительного следствия участники уго-
ловного судопроизводства, у которых были 
получены объяснения при проверке сообщения 
о преступлении, будут допрашиваться в уста-
новленном уголовно-процессуальным законом 
порядке. 

По завершении проверочной деятельности 
и принятии решения заявитель в соответствии 
с ч. 2 ст. 145 УПК РФ уведомляется о приня-
том решении с разъяснением права обжалова-
ния данного решения и порядка обжалования. 
В свою очередь разъяснение подобного права 
представляет собой реализацию при осущест-
влении уголовно-процессуальной деятельно-
сти конституционной гарантии о судебной 
защите прав и свобод человека. В отношении 
очевидца преступления таких процессуаль-
ных прав законодателем не предусмотрено. 
Однако в ситуации, когда очевидец преступ-
ления сообщает о совершенном преступле-
нии, на него будут распространяться обозна-
ченные процессуальные права. 

Во второй ситуации, когда очевидец участ-
вует в проверке сообщения о преступлении, но 
не является заявителем, у него необходимо ото-
брать объяснение, так как это будет способство-
вать формированию полного представления о 
преступном событии. В целом объем прав, ко-
торые должны быть разъяснены очевидцу при 
получении от него объяснения, будет совпадать 
с объемом прав очевидца — заявителя. 

Анализ вышеприведенных ситуаций пока-
зывает, что самостоятельного процессуально-
го статуса очевидец, как участник проверки 
сообщения о преступлении, не имеет. Он мо-
жет участвовать в проверке сообщения о пре-
ступлении в качестве заявителя или очевидца. 
Объем его процессуальных прав определяется 
и обеспечивается исходя из фактического со-
стояния с учетом положений, предусмотрен-
ных в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, конституцион-
ных норм и принципов уголовного судопро-
изводства. При этом необходимость в регла-
ментации процессуального статуса очевидца 
преступления как самостоятельного участни-
ка уголовного судопроизводства и внесении 
соответствующих изменений в нормы уголов-
но-процессуального закона отсутствует. 
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Annotation. The article, on the basis of an analysis of the 
legal literature and legislation of the Russian Federation on the 
control and supervision of the activities of a notary, justifies 
several judgements: the activities of the notary is allowed to 
control, both external and internal; internal control predefined 
hierarchy of Notariat in the Russian Federation; external con-
trol over the activities of the notary is carried out at the Federal 
level by the Ministry of justice of the Russian Federation and 
the constituent entities of the Russian Federation and territorial 
bodies of justice; supervision of the notary carries out exclu-
sively the Prosecutor»s office. 
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тературы и законодательства Российской Федерации о 
контроле и надзоре за деятельностью нотариуса обосно-
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организации нотариата в Российской Федерации; внешний 
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федеральном уровне Министерством юстиции РФ, а на 
уровне субъектов Российской Федерации — территори-
альными органами юстиции; надзор за деятельностью 
нотариуса осуществляет исключительно прокуратура. 
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Предметом данной статьи являются кон-

троль и надзор за деятельностью нотариуса в 
Российской Федерации. 

Первоначально о состоянии теории отно-
сительно предмета исследования. 

Так, Р.И. Вергасова фактически сфокуси-
ровала внимание на внутреннем контроле за 
деятельностью нотариуса («Рассмотрение за-
явлений о совершенных нотариальных дейст-
виях или об отказах в их совершении в су-
дах»; «Судебное оспаривание нотариальных 
действий»; «Судебная практика по обжалова-

нию и оспариванию нотариальных действий»; 
«Контроль за исполнением нотариусами про-
фессиональных обязанностей»)1. 

Л.В. Щенникова развила «идею о необхо-
димости эффективной реализации принципов 
вещного права. В свете тенденций укрепления 
системы вещных прав, совершенствования их 
государственной регистрации, необходимой 
защиты прав граждан и юридических лиц по-
средством нотариальной деятельности пред-
лагается система конкретных мер и законода-
тельных решений, которые позволят сделать 
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систему контроля за деятельностью нотариу-
сов более эффективной» («Какие уроки воз-
можно извлечь российскому законодателю 
для совершенствования организации профес-
сионального контроля за нотариальной дея-
тельностью в нашей стране? Думается, что 
первым шагом решения проблемы должна 
быть развернутая регламентация системы го-
сударственного контроля за деятельностью 
нотариусов как представителей публичной 
профессии в рамках уже существующей главы 
Основ. В содержании законодательной регла-
ментации государственного контроля за про-
фессиональной нотариальной деятельностью 
важно предусмотреть ежегодность проводи-
мых проверок, их неожиданный и глобальный 
характер, а также возможность специальных 
дополнительных проверок по инициативе как 
государственных органов, так и органов нота-
риального самоуправления. Обязательными 
должны быть отчеты о проверках, представ-
ляемые в компетентные государственные ор-
ганы. Кроме того, мотивированные мнения по 
данным отчетам должны формироваться со-
ответствующими нотариальными палатами»; 
«Думается, что системное совершенствование 
законодательного регулирования контроля за 
профессиональной деятельностью нотариуса 
позволит решить фундаментальную задачу 
укрепления вещных прав на недвижимое 
имущество, совершенствования их государст-
венной регистрации на основе тесного взаи-
модействия регистрирующих органов с нота-
риусами Российской Федерации»)2. 

Н.В. Сучкова высказала следующее суж-
дение: «На протяжении многих лет среди 
представителей научного сообщества и прак-
тикующих юристов ведутся дискуссии по во-
просам, касающимся осуществления контроля 
за профессиональной деятельностью нотариу-
сов, занимающихся частной практикой. Не 
остались эти вопросы и без внимания судеб-
ных органов» («Таким образом, вменять в ви-
ну нотариусу неправильное применение им 
норм материального права в отсутствие со 
стороны законодателя их четкого и полного 
регламентирования неправомерно. В этой свя-
зи следует согласиться с выводом Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской Феде-
рации о том, что существенных нарушений 
законодательства, являющихся основанием 
для лишения нотариуса К. права нотариаль-
ной деятельности, нотариусом не допущено и, 

соответственно, обстоятельств, исключающих 
возможность продолжения нотариусом нота-
риальной деятельности, не имеется»)3. 

Г.Б. Акимов проанализировал «анализи-
руются новеллы процессуального законода-
тельства, внесенные в Гражданский процессу-
альный кодекс РФ и Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ Федеральными законами 
от 29 декабря 2014 г. N 457-ФЗ и от 29 декаб-
ря 2015 г. N 391-ФЗ, определяющими доказа-
тельственный характер нотариально оформ-
ленных документов» («В завершение хочется 
выразить мнение о необходимости упорядо-
чения контрольных полномочий нотариаль-
ной палаты и принятия современных и соот-
ветствующих законодательству правил и рег-
ламента проверок, предусматривающих раз-
граничение профессионального и судебного 
контроля»; «При отсутствии внимания к этой 
проблеме со стороны Минюста России пред-
ставляется, что правление ФНП может разра-
ботать новую методику профессионального 
контроля взамен устаревших Методических 
рекомендаций, тем более что последние по-
правки, внесенные в ст. 31 Основ, предостав-
ляют ему право издания актов, обязательных 
для исполнения нотариальными палатами и 
нотариусами»; «Следует также внести изме-
нения в Кодекс профессиональной этики но-
тариусов в Российской Федерации, имея в ви-
ду исключение из него положений, регламен-
тирующих нарушения порядка и правил со-
вершения нотариальных действий, которые 
сегодня квалифицируются как нарушения 
профессиональной этики. Совершенно оче-
видно, что данные вопросы входят в сферу 
судебного контроля и не могут относиться к 
профессиональной этике нотариусов»; «Нет 
сомнений и в том, что к нотариусам, допус-
кающим в своей работе нарушения законода-
тельства, необходимо применять меры воздей-
ствия. Однако данные взаимоотношения долж-
ны определяться в рамках законодательства, 
регулирующего способы выявления нарушений 
и полномочия контролирующих органов»)4. 

Предметом научного исследования 
Ю.А. Андреевой «выступают теоретические 
положения, касающиеся соотношения поня-
тий контроля и надзора, практика реализации 
функций контроля и надзора в сфере нотариа-
та, а также правовое регулирование статуса и 
деятельности субъектов контроля и надзора в 
сфере нотариата» («Под контролем в этой 
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сфере автором понимается вид управленческой 
деятельности уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и его территори-
альных органов, органов нотариального само-
управления, направленной на установление со-
ответствия объекта контроля предъявляемым 
требованиям»; «Под надзором в этой сфере 
следует понимать реализацию полномочий 
федерального органа исполнительной власти и 
его территориальных органов по проверке со-
блюдения законов и иных нормативных право-
вых актов поднадзорными объектами»)5. В 
юридической литературе обосновывается иное 
положение относительно надзора6. 

Не столь совершенные результаты научных 
изысканий относительно полномочий нотариа-
та предопределяют и несовершенство законо-
дательства о контроле и надзоре за деятельно-
стью нотариуса в Российской Федерации7. 

В первую очередь обращаем внимание на 
нормативный правовой акт с трудно опреде-
ляемым местом в системе нормативных право-
вых актов8 — «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате» от 11 февраля 
1993 г.9, в который в последующем вносились 
изменения и дополнения10. 

В названном нормативном правовом акте 
имеется глава VII «Контроль за деятельно-
стью нотариуса» (ст. 33—34) («Отказ в со-
вершении нотариального действия или непра-
вильное совершение нотариального действия 
обжалуются в судебном порядке» — ст. 33; 
«Территориальный орган юстиции на основа-
нии информации о наличии нарушения законо-
дательства Российской Федерации о нотариаль-
ной деятельности в действиях (бездействии) 
лиц, указанных в части четвертой статьи 1 на-
стоящих Основ, проводит проверку в порядке, 
установленном федеральным органом юсти-
ции» — часть первая ст. 331»; «Контроль за ис-
полнением профессиональных обязанностей 
нотариусами, работающими в государственных 
нотариальных конторах, осуществляют феде-
ральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий функции по контролю в сфере но-
тариата, и его территориальные органы, а нота-
риусами, занимающимися частной практи-
кой, — нотариальные палаты. Контроль за со-
блюдением налогового законодательства осу-
ществляют налоговые органы в порядке и сро-
ки, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации» — часть первая ст. 34). 

Таким образом, эффективность деятельно-
сти нотариуса во многом зависит от контроля 
и надзора. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, за деятельностью нотариуса 
допускается контроль, как внешний, так и 
внутренний. 

Во-вторых, внутренний контроль предо-
пределен иерархичностью организации нота-
риата в Российской Федерации. 

В-третьих, внешний контроль за деятель-
ностью нотариуса осуществляется на феде-
ральном уровне Министерством юстиции РФ, 
а на уровне субъектов Российской Федера-
ции — территориальными органами юстиции. 

В-четвертых, надзор за деятельностью 
нотариуса осуществляет исключительно про-
куратура. 
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Annotation. The article investigates the problem of the forma-
tion of democracy in Russia as a priority direction of the state 
development for the next six years, analyzes the understand-
ing of democracy in different historical epochs, suggests the 
possibility of applying a protective model of democracy. 

Аннотация. В статье исследуется проблема становления 
демократии в России в качестве приоритетного направле-
ния развития государства на ближайшие шесть лет, ана-
лизируется понимание демократии в различные историче-
ские эпохи, высказывается предложение о возможности 
применения протективной модели демократии. 
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Защищающая демократия уже своим на-

званием говорит нам о том, что весь ее смысл 
состоит в защите граждан своего государства 
не только от произвола представителей вла-
сти, но и от произвола частных лиц. При этом 
суть модели состоит в обособлении государ-

ства от гражданского общества и в ограниче-
нии его вмешательства в отдельные сферы 
жизни, прежде всего, в экономику1. 

В каких же стратегических национальных 
приоритетах мы будем расширять свои воз-
можности? 
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Во внутренней политике они были пере-
числены В.В. Путиным и на ближайшие шесть 
лет это: 

 обеспечение темпов роста экономики 
Российской Федерации, придание ей ин-
новационного характера; 

 развитие в области здравоохранения, 
образования, промышленного произ-
водства, инфраструктуры и других на-
правлений2. 

Но вне приоритетов оказался выбор опти-
мального механизма власти, который бы по-
зволил максимально учитывать интересы 
граждан и обеспечить истинное народовла-
стие. Тем не менее, ст. 3 Конституции России 
устанавливает, что только народ является 
единственным носителем суверенитета и ис-
точником власти. Именно народ должен осу-
ществлять свою власть как непосредственно, 
так и через органы государственной власти, 
органы местного самоуправления3. Соответст-
венно, различают непосредственную и пред-
ставительную демократию. 

В основе представительной демократии 
лежит ряд принципов: 

1) высшие органы государства формиру-
ются по результатам всеобщих выборов; 

2) наиболее важные вопросы жизни госу-
дарства решаются представительными органа-
ми власти; 

3) суть представительной демократии за-
ключается в равном доступе граждан к госу-
дарственной службе. 

Из сказанного следует, что представи-
тельная демократия является формой органи-
зации участия народа в осуществлении госу-
дарственной власти через избранные им пред-
ставительные органы. 

В науке имеется большое количество 
взглядов по вопросам приемлемости именно 
представительной демократии. Например, 
Ш. Монтескьё считал, что «народ непригоден 
для решения важнейших государственных 
дел. Именно избираемые представители спо-
собны с наилучшим результатом обсуждать 
государственные вопросы»4. Известно, что 
Ш. Монтескьё был приверженцем народного 

представительства, полагая, что представи-
тельное собрание «следует избирать не для 
того, чтобы оно выносило какие-нибудь ак-
тивные решения задача, которую оно не в со-
стоянии хорошо выполнить, но для того, что-
бы создавать законы или наблюдать за тем, 
хорошо ли соблюдаются законы, которые уже 
им созданы...»5. 

А вот Ж.Ж. Руссо, напротив, не признавал 
представительную форму правления, утвер-
ждая, что «депутаты не могут быть предста-
вителями народа, они лишь уполномоченные, 
комиссары, которые просто не имеют права 
что-либо окончательно решать. Соответствен-
но, закон не может становиться таковым, пока 
непосредственно народ не утвердит его»6. Од-
нако, идею формирования избранного народо-
моргана Ж.Ж. Руссо поддерживал. 

Поддерживали ее и марксисты, полагая, 
что полновластие представительных органов 
должно проявляться, как полновластие наро-
да. В этой связи мыслилось, что представи-
тельные органы не должны быть полновласт-
ными субъектами из-за ограничения их прав 
избирателями. 

Безусловно, представительная демократия 
имеет отдельные негативные стороны, к кото-
рым можно отнести, например, не всегда вы-
сокую квалификацию депутатов, что мешает 
создавать качественные законы, или неопера-
тивность процесса создания законов, в силу 
проблемности объединения интересов раз-
личных социальных слоев и групп. Но все это 
� не аргументы в пользу отказа от представи-
тельной демократии, поскольку только пред-
ставительным органам свойственно наиболее 
точно выражать мнение и волю народа, их 
социальных общностей, уравновешивать и 
сдерживать исполнительную власть. 

В современном мире практически в каж-
дой стране функционирует свое представи-
тельное учреждение и Россия не является ис-
ключением. В связи с этим считаем необхо-
димым рассмотреть вопросы развития и ста-
новления демократии в нашем государстве, 
провести анализ их состояния применительно 
к современным условиям развития российского 
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общества, исследовать проблемы демократии 
в России и возможные перспективы ее развития. 

Возможно ли вообще осуществить демо-
кратию в России, как власть народа? Обратив-
шись к опыту других государств возможно. Но 
на это должно быть желание. Говоря о России, 
следует отметить, что такого желания, судя по 
явке на выборы, у большинства населения 
нет. Оно остается равнодушным, либо ругает 
власть, но готово с ней смириться. Однако 
такому населению следует знать, что под ре-
альной действительностью демократии пони-
мается борьба мнений, идей и концепций о 
конкретных способах обеспечения общест-
венно-политического развития. Все эти раз-
нообразные мнения выражают как отдельные 
люди, так и их группы и организации7. 

Демократия предполагает возможность 
наиболее полно решать проблемы как отдель-
ных граждан, так и их коллективов. Фридрих 
Август фон Хайек писал по этому поводу сле-
дующее: «Подлинная ценность демократии 
состоит в том, что она должна защищать нас 
от злоупотреблений властью. Демократиче-
ская система позволяет нам избавиться от од-
ного правительства и выбрать себе другое, 
которое, как мы надеемся, будет лучше»8. 

А если заглянуть в историю, то мы уви-
дим, что при своем возрождении в XVII и 
XVIII столетиях демократические идеи по 
своей форме значительно отличались от мо-
дели классической демократии Древней Гре-
ции. Демократия уже не была механизмом 
участия сообщества в политической жизни, а 
представляла собой средство ограждения лю-
дей от излишнего вмешательства государства 
в их жизнь. Именно исходя из этого и появи-
лось название «протективная демократия». 
Такое понимание демократии было характер-
но особенно для ранних либеральных мысли-
телей, которые, прежде всего, думали о рас-
ширении сферы свободы личности. Их идея 
защиты отдельной личности от всемогущего 
правительства была заимствована в одном, 
наверное, самом раннем из всех демократиче-
ских заявлений � вопросе Аристотеля Плато-
ну: «Кто будет сторожить стражей?»9. 

Свои опасения перед неограниченной вла-
стью выражал и Джон Локк в XVIII в., утвер-
ждая, что «политическое право голоса выте-
кает из естественных прав человека, в частно-
сти, его права на собственность»10. И если со 
стороны правительства будет иметь место по-
сягательство на эту собственность (например, 
через налогообложение), то граждане должны 
иметь возможность защищать себя, контроли-
руя состав органа, принимающего решения о 
налогах, то есть законодательную власть. 

В настоящее время мы не назвали бы 
Джона Локка демократом, потому, что поли-
тическим правом голоса обладают не только 
владельцы собственности, а все, чьи права 
могут быть ущемлены. 

С конца XVIII в. наиболее радикально по-
нимали всеобщее избирательное право такие 
теоретики утилитаризма, как Иеремия Бентам 
и Джеймс Милль. 

Обосновывая демократию, утилитаризм 
также опирался на защиту и поддержку лич-
ных интересов. И. Бентам при этом утвер-
ждал, что если индивид желает получать удо-
вольствия и не желает страдать, то в этом 
случае всеобщее право голоса будет единст-
венным способом обеспечить «наибольшее 
счастье для наибольшего числа людей»11. 

Тем не менее, обосновывать демократию 
только принципом защиты индивида невоз-
можно. Протективная модель по своей сути 
предполагает ограниченную и непрямую 
форму демократии. Фактически, управляемые 
дают свое согласие путем голосования на вы-
борах, проводимых регулярно и с учетом со-
стязательности. Именно так обеспечивается 
подотчетность управляющих обществу. Сле-
довательно, политическое равенство в этом 
случае понимается, как равенство избиратель-
ных прав. А это и предопределяет систему 
конституционной демократии, работающую 
по определенным правилам и ограничиваю-
щую власть правительства. Отметим при 
этом, что право голоса, как средство защиты 
свободы личности, должно быть обеспечено 
реализацией принципа разделения властей. 
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Защищающая демократия предполагает 
предоставление гражданам как можно более 
широкого круга возможностей жить по сво-
ему усмотрению, а это означает, что каждый 
гражданин должен быть в максимальной сте-
пени наделен и ответственностью за свое эко-
номическое и социальное положение. В такой 
ситуации у защищающей модели демократии 
больше всего сторонников будет среди при-
верженцев классического либерализма. В со-
временной политике — это «новые правые», 
что подтверждается, например, результатами 
выборов в Мосгордуму VII созыва, прошед-
ших 8 сентября 2019 года, где представители 
от КПРФ заняли 13 депутатских кресел12. 
КПРФ также укрепила свои позиции во всех 
городах России. 

Таким образом, проблемы демократизации 
российской политической системы, наравне с 
иными проблемами, заявленными В.В. Путиным, 
остаются приоритетными. И важно разрабо-
тать конкретные механизмы реформирования 
демократических процессов, которые могут 
быть реализованы только в рамках выбранной 
российским обществом модели демократии, 
как наиболее перспективной и желательной 
для реализации. 
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Как следует из содержания норм Консти-

туции РФ, посредством двух основных прин-
ципов правового регулирования труда осуще-
ствляется конкретизация в содержании норм 
института обеспечения занятости и трудоуст-
ройства (ст. 17, 18, 32, 34 и 37) [1]: 

 принцип обеспечения свободы труда и 
занятости, налагающий запрет на при-
менение принудительного труда и дис-
криминацию в труде, 

 принцип обеспечения права на труд и 
осуществление защиты от безработицы, 
оказание содействия в трудоустройстве 
и обеспечение материальной поддержки 
в случае безработицы [8]. 

Как первый, так и второй из приведенных 
выше принципов обеспечиваются рядом юри-
дических гарантий [12]. 

Непосредственно под гарантией трудо-
вых прав подразумеваются условия, средства  
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и способы, при помощи которых осуществля-
ется обеспечение реализации и защиты их от 
нарушений [10]. Гарантии могут носить: со-
циально-экономический характер (условия), 
юридический и организационный. Кроме того, 
одно право может выступать в качестве га-
рантии другого, являющегося более емким. 
Так, в качестве одной из существенных в на-
стоящее время гарантий обеспечения права на 
труд выступает право гражданина на обеспе-
чение занятости и оказание содействия в во-
просе трудоустройства. Со стороны государ-
ства предоставляется гарантия гражданам, 
которые на постоянной основе проживают на 
территории Российской Федерации, свобода 
выбора занятости, оказание бесплатного со-
действия со стороны Федеральной службы 
занятости в осуществлении подбора подхо-
дящей работы и трудоустройства, предостав-
ление возможности бесплатного обучения но-
вой профессии (специальности), повышение 
квалификации через службу занятости, пре-
доставление организациям в соответствии с 
их заранее поданной заявкой подходящей ра-
боты выпускникам учебных заведений, осу-
ществление правовой защиты от необосно-
ванного увольнения и др. [15]. И в данном 
случае необходимо учесть, что приведенные 
выше гарантии являются лишь основными. 
Каждая из них является по своей сути доволь-
но емким понятием, гарантированным опре-
деленной системой норм трудового законода-
тельства. Также в аспекте рассматриваемого 
вопроса необходимо учесть, что гарантии 
реализации права на труд представляют со-
бой, в то же время, и гарантии обеспечения 
занятости, что объясняется тем, что осущест-
вить реализацию своего права на труд — зна-
чит быть занятым [16]. 

Закрепление принципа политики, которой 
следует государство, в области содействия 
занятости, отмечено нормами ст. 5 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» [4]. Как следует из норм ст. 12 Закона 
РФ о занятости, со стороны государства пре-
доставляются гарантии гражданам свободы 

выбора деятельности, охраны труда, правовой 
защиты от необоснованного увольнении или 
отказа в приме на работу, а безработным — 
обеспечения социальной поддержки, бесплат-
ной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации, возможность заключения 
срочных трудовых договоров на оплачивае-
мые общественные работы. 

Нормами закона РФ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» [5] 
предусматривается обеспечение занятости 
инвалидов посредством проведения различ-
ных мероприятий, которые способствуют их 
жизнедеятельности и повышению конкурен-
тоспособности в сфере труда (ст. 20—24). 

Как можно отметить, — правовая база за-
нятости и трудоустройства в настоящее время 
является по своей сути целостной системой 
нормативных правовых актов, в состав кото-
рой входят: 

 с одной стороны, нормативные право-
вые акты, которые осуществляют непо-
средственное регулирование вопросов 
занятости и трудоустройства; 

 с другой — акты, в состав которых вхо-
дит ряд отдельных норм, затрагиваю-
щих отношения занятости. 

Стоит отметить, что осуществление со 
стороны государства регулирования обеспе-
чения занятости и трудоустройства проводи-
лось и ранее, однако законом о занятости на-
селения данное регулирование было подверг-
нуто усилению, что связано с появлением 
большого числа безработных [4]. И это об-
стоятельство, являющееся по своей сути след-
ствием (в большинстве своем) рыночной эко-
номики, ставшей основной причиной увели-
чения безработицы и необходимости оказания 
содействия безработным в трудоустройстве. 

Еще содержанием Всеобщей декларации 
прав человека [2] нормами ст. 23 было про-
возглашено, что каждый человек обладает 
правом на труд, ему предоставляется право на 
осуществление свободного выбора работы, на 
справедливые и благоприятные условия труда 
и защиту от безработицы. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 4 / 2019 70

Нормами Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах, 
принятие которого было осуществлено ООН в 
1966 г., предусматривается полная, продуктив-
ная и свободно избранная занятость [3]. 

Содержанием норм Декларации прав и 
свобод человека и гражданина РФ закреплено 
обеспечение занятости. В настоящее же время 
пред нами предстает уже система российского 
законодательства в области занятости, в со-
став которой входят: Конституция РФ [11], 
законы РФ, постановления Правительства РФ, 
законы субъектов РФ, положения, коллектив-
ные договоры и соглашения [9]. 

Обеспечение занятости по своей сути 
представляет собой одновременно и обеспе-
чение реализации права граждан на труд. 
Оказание содействия этому — обязанность 
государства и его исполнительных органов. 
Непосредственно именно ими и работодате-
лями осуществляется реализация государст-
венной политики в области занятости по во-
просам оказания содействия реализации прав 
граждан на осуществление полной, продук-
тивной и свободно избранной деятельности 
[14]. Для конкретного гражданина право на 
получение им содействия в обеспечении заня-
тости означает получение помощи со стороны 
соответствующих государственных органов в 
вопросе подыскания подходящей работы (го-
воря другими словами, — реализация права 
на труд). 

В состав системы правовых норм по осу-
ществлению обеспечения занятости включены 
меры, направленные на: 

 подыскание подходящей работы и тру-
доустройства на нее; 

 обеспечение стабильности и неизмен-
ности трудовых договоров; 

 предотвращение незаконных, необосно-
ванных отказов в приеме на работу; 

 осуществление охраны от незаконных 
переводов и увольнений. 

Нормами Закона о занятости (ст. 5) закре-
плены основные принципы государственной 
политики, осуществляемой им непосредст-
венно в области занятости [4]: 

 осуществление мер, направленных на 
обеспечение всем гражданам России 
равных возможностей в реализации ими 
своего права на труд и осуществление 
свободного выбора работы; 

 обеспечение поддержки трудовой и 
предпринимательской инициативы гра-
ждан, оказание содействия процессу 
развития их способностей к производи-
тельному творческому труду; 

 создание условий, посредством которых 
обеспечивается достойная человека 
жизнь и осуществление им свободного 
своего развития; 

 осуществление мер по обеспечению со-
циальной защиты граждан в области за-
нятости, оказание помощи особо нуж-
дающимся в ней и в трудоустройстве; 

 проведение сочетания и согласованно-
сти местных мер с централизованными 
мерами в области занятости; 

 предоставление мер поощрения работо-
дателей, которыми сохраняются дейст-
вующие рабочие места, а также прово-
дится создание новых рабочих мест; 

 разработка и осуществление мер, направ-
ленных на развитие трудовых ресурсов; 

 разработка и применение мер предупре-
ждения массовой и сокращения длитель-
ной (более одного года) безработицы; 

 принципы, касающиеся координации 
действий, осуществляемых органами 
занятости с другими органами, а также 
и в вопросе международного сотрудни-
чества в области занятости. 

Приведенные выше принципы представ-
ляют собой принципы института содействия 
обеспечению занятости и трудоустройству, 
отражая суть законодательства данного ин-
ститута и направления его развития. 

Право граждан на содействие обеспече-
нию занятости и трудоустройству закреплено 
в разделе II Закона о занятости населения [4]. 

К числу организационно-правовых форм 
обеспечения занятости относят следующие: 
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 предоставление бесплатной профессио-
нальной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации как непо-
средственно на производстве, так и по-
средством органов службы занятости; 

 предоставление направления на работу 
подготовленных молодых специалистов 
и квалифицированных рабочих; 

 квотирование рабочих мест для трудо-
устройства лиц, являющихся слабо 
социально защищенными (в данном 
случае подразумеваются инвалиды, 
молодежь, женщины-матери, одинокие 
родители и пр.); 

 оказание содействия в подыскании 
службой занятости безработному под-
ходящей работы и выдача ему направ-
ления на нее; 

 создание новых рабочих мест в рамках 
действующих или вновь организуемых 
производствах, поощрение этого орга-
нами государственной и местной власти 
различными мерами[13]; 

 осуществление внутреннего трудоуст-
ройства работника администрацией в той 
же организации, намечаемого к высвобо-
ждению или увольнению не по его вине; 

 организация общественных работ и на-
правление на них безработных в качестве 
временных работников с сохранением 
безработного и получением пособия по 
безработице; 

 различные специальные формы трудо-
устройства граждан, которые нуждают-
ся в предоставлении им особой помощи 
по вопросу устройства на работу. 

Содержанием норм Закона РФ «О соци-
альной защите инвалидов» [5] предусматри-
вается, что со стороны органов государствен-
ной власти инвалидам предоставляются гаран-
тии трудовой занятости, что осуществляется 
посредством проведения ряда специальных 
мер (ст. 20): 

 применения функции резервирования 
рабочих мест по наиболее подходящим 
для них профессиям; 

 создание для них условий труда исходя 
из индивидуальных программ реабили-
тации инвалидов и др. [17]. 

Таким образом, основываясь на анализе 
современного законодательства о занятости  
и трудоустройстве в Российской Федерации, 
можно сделать вывод, что несмотря на га-
рантии, содействие обеспечению в области 
занятости и трудоустройства, процент без-
работных трудоспособных граждан доста-
точно высок [18]. 

Это связано с постоянным сокращением 
численности работников организации, ликви-
дацией организаций, притоком мигрантов  
в Российскую Федерацию, что является несо-
мненно проблемой государственного масштаба. 
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В настоящее время порядок осуществле-

ния контроля и надзора в сфере миграции оп-
ределяется Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и поста-

новлением Правительства Российской Феде-
рации 13 ноября 2012 г. № 1162 «Об утвер-
ждении Положения об осуществлении феде-
рального государственного контроля (надзо-
ра) в сфере миграции». При этом, порядок 
проведения проверочных мероприятий за со-
блюдением положений миграционного зако-
нодательства регламентируется специальны-
ми регламентами [1]. 

Обязательные требования к осуществле-
нию деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, соблюдение 
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которых подлежит проверке при осуществле-
нии федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере миграции установлены Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» и Федеральным законом от 15 авгу-
ста 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». 

В современном обществе люди во многом 
оценивают и формируют свое мнение об от-
ношении государства к ним по тому, как го-
сударственные органы готовы обеспечить 
комфорт и удобство при обращении за госу-
дарственными услугами. 

Каждый из нас, сталкиваясь с необходи-
мостью получить официальный документ, 
осуществить государственную регистрацию 
того или иного факта, хочет, чтобы этот про-
цесс занял как можно меньше времени, а ре-
зультат соответствовал нашим ожиданиям. 

Главное управление по вопросам мигра-
ции МВД России организует и координирует 
деятельность территориальных органов МВД 
России по вопросам, относящимся к его ком-
петенции, и обеспечивает совершенствование 
нормативно-правового регулирования в сфере 
миграции. 

Согласно исследованиям уровня удовле-
творенности граждан доступностью социаль-
ных и государственных услуг, этот показатель 
в 2018 году составил 94,2 пункта, превысив на 
0,2 пункта результаты, полученные в ходе ис-
следования 2017 года [2].В связи с этим од-
ним из главных направлений деятельности 
подразделений по вопросам миграции являет-
ся сохранение столь высокого показателя и 
дальнейшее повышение качества и доступно-
сти государственных услуг населению Рос-
сийской Федерации. 

Наиболее востребованной для граждан 
Российской Федерации является услуга по 
регистрационному учету по месту пребыва-
ния и месту жительства. 

С 1 апреля 2011 г. осуществляется прием 
заявлений на получение услуг в сфере мигра-

ции в электронном виде с использованием 
«Единого портала предоставления государст-
венных и муниципальных услуг». 

«Единый портал» является единой точкой 
доступа граждан и организаций к информации 
о государственных услугах, предоставляемых 
МВД России. Портал доступен любому поль-
зователю сети Интернет и организован таким 
образом, чтобы обеспечить простой и эффек-
тивный поиск необходимой информации. 

Наиболее востребованной услугой, полу-
чаемой гражданами России в электронном 
виде, является оформление заграничных 
паспортов. 

Положительным моментом использования 
гражданами «Единого портала» является обес-
печение равного доступа к услугам для жите-
лей отдаленных районов субъектов, которые 
благодаря этому избегают лишних поездок в 
центральные города субъектов для подачи за-
явлений, что экономит их время и деньги. 

Еще один шаг к упрощению порядка по-
лучения государственных услуг — предос-
тавление государственных услуг по линии 
миграции на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг (МФЦ). 

В рамках реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами предос-
тавления государственных и муниципальных 
услуг федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» террито-
риальными органами МВД России заключены 
соглашения с уполномоченными МФЦ субъ-
ектов Российской Федерации. 

Согласно данному постановлению, в пе-
речень государственных услуг МВД России 
по линии миграции, предоставление которых 
гражданам Российской Федерации организу-
ется по принципу «одного окна» в МФЦ, вхо-
дят четыре услуги: регистрационный учет 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации (в части приема и выда-
чи документов о регистрации и снятии граждан 
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Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации); 
выдача и замена внутренних паспортов граж-
данина Российской Федерации; оформление и 
выдача заграничных паспортов гражданина 
Российской Федерации; оформление и выдача 
заграничных паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, содержащих электронные 
носители информации (нового поколения). 

Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 3 августа 2016 г. 
№ 755, МФЦ наделены полномочиями не 
только по приему заявлений на оформление 
внутренних и заграничных паспортов, в том 
числе содержащих электронный носитель 
информации, но и по выдаче оформленных 
документов. 

Необходимо обратить внимание, что те-
перь в проектах административных регламен-
тов по предоставлению государственных ус-
луг учитываются требования к обеспечению 
условий доступности государственных услуг 
для инвалидов в соответствии с Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 г. № 419, а также 
рекомендациями Минтруда России по дан-
ному вопросу. 

Кроме того, особое внимание уделяется 
возможности получения гражданами государ-
ственных услуг в электронном виде посредст-
вом «Единого портала предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Счи-
тается, что государственная услуга по регист-
рационному учету граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и месту житель-
ства должна и может быть оказана и в элек-
тронной форме. В целях оптимизации предос-
тавления государственной услуги по регист-
рационному учету граждан Российской Феде-
рации и минимизации бумажного документо-
оборота при подаче гражданином документов 
через МФЦ в 2016 г. было разработано и приня-
то Правительством Российской Федерации по-
становление, внесшее изменения в Правила ре-
гистрации, которым реализована возможность 
взаимодействия органов регистрационного уче-
та с МФЦ в электронном виде без дублирования 
документов на бумажных носителях, а также 
сокращен срок предоставления данной госу-
дарственной услуги с 3 дней до 1 дня. 

В Российской Федерации давно осуществ-
ляется регистрация по месту жительства гра-
жданина, прибывшего из одного субъекта 
Российской Федерации в другой, без предва-
рительного снятия с регистрационного учета. 
Однако требуется модернизация механизмов 
снятия с регистрационного учета, поскольку 
до сих пор ряд процедур осуществляется на 
бумажных носителях путем почтовых от-
правлений. 

В настоящее время разработан проект ад-
министративного регламента по предоставле-
нию адресно-справочной информации, кото-
рым предусмотрено предоставление такой 
информации экстерриториально и не только 
на региональном, но и на районном уровне, в 
том числе в электронном виде. Это будет спо-
собствовать доступности данной услуги для 
граждан, исключению бюрократизма. 

Необходимо отметить, что с 1 января 
2017 г. граждане, получающие государствен-
ную услугу через «Единый портал» (при ус-
ловии оплаты пошлины через «Единый пор-
тал»), оплачивают госпошлину за данную ус-
лугу по тарифу с коэффициентом 0,7. Это 
способствует популяризации получения госу-
дарственных услуг в электронном виде. На 
первых этапах реализации этой финансовой 
льготы по техническим причинам возникли 
проблемы с ее реализацией. В настоящее время 
данная проблема устранена. 

В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284 осуществляется мониторинг 
качества оказания государственных услуг  
в сфере миграции. 

На регулярной основе проводится мони-
торинг соблюдения 15-минутного времени 
ожидания в очереди получателей государст-
венных услуг. К сожалению, нельзя сказать, 
что все укладываются в этот временной про-
межуток. На то есть объективные причины — 
неприспособленность помещений, волнооб-
разное количество обращающихся, в основ-
ном в утренние часы. 

Индикатором эффективности оказания го-
сударственных услуг являются оценки и от-
зывы граждан о качестве предоставленных 
услуг, которые учитываются и отражаются 
на портале информационно-аналитической 
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системы мониторинга качества оказания го-
сударственных услуг. 

Количество оцененных фактов предостав-
ления государственных услуг в сфере мигра-
ции составило более 3 млн. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством предоставления 
государственных услуг в сфере миграции, 
достигла 95,7%. 

Конечно же, количество граждан, при-
нявших участие в опросе значительно меньше 
числа тех, кто обращался в подразделения по 
вопросам миграции за получением той или 
иной услуги, поэтому, несмотря на высокие 
показатели, считается, что качество предос-
тавления государственных услуг в сфере 
миграции является основной задачей, на 
решение которой нацелен личный состав 
подразделений. 

Данный вопрос находится на личном кон-
троле у министра внутренних дел Владимира 
Колокольцева. Миграционными подразделе-
ниями оказываются 17 видов государствен-
ных услуг. Посредством значительного арсе-
нала оценки их качества — смс-опроса, ве-
домственного мониторинга, анализа жалоб — 
понимаем, что есть над чем работать. 

Отечественный и зарубежный опыт госу-
дарственного становления убедительно сви-
детельствует о том, что восстановление дове-
рия между обществом и властью, формирова-
ние эффективного механизма обратной связи 
между ними являются важнейшими условия-
ми успешного решения задач экономического 
и социального развития страны, повышения 
уровня и качества жизни населения. Особую и 
все белее возрастающую значимость, в связи с 
этим, имеет институт обращения граждан, 
прежде всего в органы государственной вла-
сти. Следовательно, стоит уделить особое 
внимание организации личного приема насе-
ления руководящим составом подразделений 
по вопросам миграции, а также рассмотрению 
обращений граждан в эти подразделения. 

Организация данной работы осуществля-
ется в соответствии с положениями Феде-
рального закона Российской Федерации «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ и приказа МВД РФ от 12 сентября 
2013 года № 707 «Об утверждении инструк-
ции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе МВД Российской Федера-
ции» (далее — Инструкция). 

Популярностью пользуется способ, кото-
рый предоставляет возможность подачи элек-
тронного обращения. Любой желающий захо-
дит на официальный сайт (электронную при-
емную) и заполняет форму. По результатам 
рассмотрения ответ заявителю отправляется 
по электронной почте или нарочно по указан-
ному адресу, если это отмечено в заявлении. 

Заявитель может обратиться в подразде-
ление по любому вопросу, относящемуся к 
его компетенции, что делает сотрудников (та-
ких же людей) более открытыми и способст-
вует снижению отстраненности от заявителей. 
На мой взгляд, это еще один шаг вперед, ко-
торый позволяет идти в ногу со временем. 

Мониторинг обращений показывает, что 
много вопросов поступает в отношении терри-
ториальных подразделений по вопросам ми-
грации, которые, к сожалению, не всегда пре-
доставляют качественные услуги населению. 

Анализ обращений граждан выявил, что 
практически все они имеют первичный харак-
тер, это свидетельствует о том, что проблемы 
населения не только слышат, но и решают. 
Важно, чтобы это происходило незамедли-
тельно. 

Взаимное уважение и доверие должно 
быть обязательным условием организации 
приема населения руководящим составом 
подразделений по вопросам миграции и рас-
смотрения обращений граждан, иначе невоз-
можно реализовать задачи по улучшению ка-
чества жизни. Если люди доверяют власти и 
при этом уважают своих руководителей, то 
вместе добиться можно очень многого, — 
хоть в масштабах района как субъекта госу-
дарства, хоть на международном уровне.  
И руководство должно видеть в людях не 
«массы» для понукания, а товарищей и еди-
номышленников, не забывать этику поведе-
ния, соблюдать законы и помогать всем тем, 
кто нуждается в помощи, ведь сделанное с 
душой дело обязательно будет оценено по 
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достоинству, а это и престиж власти, и благо-
получие населения. 

Встречи при проведении личных приемов 
способствуют регулярному мониторингу про-
блем, возникающих в области миграции, 
главная их цель — услышать всех, кто, дейст-
вительно, нуждается в помощи. 

Работа с обращениями граждан — одно из 
важнейших направлений деятельности под-
разделений, непосредственно взаимодейст-
вующих с населением. Такие приемы дают 
возможность оперативно реагировать на воз-
никающие острые социальные, экономиче-
ские, правовые и другие проблемы. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что деятельность 
органов внутренних дел (полиции) по работе  
с обращениями граждан является не только 
основой общественного развития, но и адми-
нистративно — правовым инструментом 
повышения эффективности взаимодействия 
населения и власти. 
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Досуг — это свободное, незанятое время 

[5]. Задача родителей, органов местного само-
управления и государства в целом — пра-
вильно организовать досуг для несовершен-
нолетних. Формирование личностных качеств, 
гуманистических идеалов, взглядов, убежде-
ний и ценностей особенно важно в период 
детства и ранней юности. Период взросления 
связан с процессом социализации человека и 
осознанием себя членом общества. От того 
чем будет занят ребенок внеурочное время 
может зависеть определение рода деятельно-
сти и выбор его будущей профессии, в кото-
рой ребенок раскроет свой потенциал и себя 
как личность. Досуг — время, когда чего-то 
можно достичь [1, с. 43]. 

Процесс социализации несовершеннолет-
них неразрывно связан с влиянием на него 
семьи, школы, друзей и сверстников, средств 
массовой информации и, конечно же, внешко-
льных учреждений организации досуговой 
деятельности. 

Досуг как деятельность характеризуется 
восстановлением способности к труду, в сво-
бодное время все сферы общественного и бы-
тового труда, сопровождающийся развитием 
способностей и умений, которые невозможно 
усовершенствовать в сфере трудовой деятель-
ности [3, с. 123]. 

Проанализировав подходы к определению 
досуга, его содержание можно поделить на 
несколько групп [7]: 
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Группа Характеристика 

Первая  
группа 

направлена на восстановление сил ребенка (прогулки на свежем воздухе, спорт, забавы, 
игры, развлечения, вечера отдыха и т.д.). Двигательная деятельность во время активного 
проведения время отдыха способствует укреплению здоровья, а также развитию ряда ка-
честв, таких как: скорость, ловкость, выносливость 

Вторая  
группа 

связана с повышением эрудиции, приобщением к духовным ценностям (чтение книг, про-
смотр фильмов или телепередач, посещение музеев, выставок, путешествия, поездки и т.п.). 
Организация досуга подобного рода приводит к стимулированию познавательной деятельно-
сти детей, их приобщение к культуре, освоению ценностей и формированию мировоззрения 

Третья  
группа 

требует активной творческой деятельности, развитию духовных сил и способностей (науч-
но-исследовательская деятельность, техническая, художественно-театральную, спортивно-
игровую и др.). Содержание данной группы приводит к самоопределению личности 

Четвертая 
группа 

реализует потребность индивида в общении (кружки, танцы, клубы, дискотеки, вечера 
встреч, вечеринки и творческие объединения). Происходит развитие коммуникативных 
умений, формируется способность к использованию различных способов межличностного 
взаимодействия, а также адаптироваться к любым социальным ситуациям 

Пятая  
группа 

предполагает целенаправленную творческую учебную деятельность (каникулярные объеди-
нения, выездные лагеря, смотры и конкурсы, туристические походы и пр.). Находясь в дан-
ной группе проведения досуга, у ребенка развиваются организаторские способности, проис-
ходит формирование умений самостоятельно организовать свой собственный досуг и ув-
лечь сверстников 

 
 
Любая деятельность развивается на основе 

общих закономерностей. Так и досуг имеет 
свои законы и принципы. Среди принципов 
его можно выделить следующие [6, с. 32]: 

 
№ 

 п/п 
Принцип Его  

характеристика 
1 Всеобщность  

и доступность 
Заключается в возможности всех людей иметь доступ к досуговым 
учреждениям для удовлетворения своих интересов и реализации своих 
возможностей 

2. Индивидуальность 
подхода 

Учет индивидуальных способностей и возможностей индивида, его 
интересов, запросов, психофизические особенности 

3 Самодеятельность Предполагает проявление инициативы со стороны детей и подростков, 
сопровождаемая индивидуальной деятельностью, или объединением 
в небольшие коллективы или группы 

4 Систематичность Осуществление деятельности планомерно и с определенной периодичностью 
5 Целенаправленность Выражается в целеустремленности достижения конечного результата, 

цели 
6 Преемственность Передача и усвоение ценностей, сопровождаемая культурным взаимодей-

ствием и взаимовлиянием поколений 

 
 
Основываясь на этих принципах, органы 

местного самоуправления должны координи-
ровать свою деятельность по организации до-
суговых мероприятий, поскольку забота о де-
тях с их стороны должна происходить не 

только во время нахождения в школе, но  
и внешкольное время [11]. 

Федеральный Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [10] относит к вопросам 
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местного значения городского, сельского по-
селения, муниципального района, городского 
округа, внутригородского района создание 
условий для организации досуга (ст. 14 п. 12, 
ст. 15 п. 19.1, ст. 16 п. 17, ст. 16.2 п. 6). Дея-
тельность органов местного самоуправления 
должна быть направлена на такое создание 
условий, которые способствовали бы разви-
тию высоконравственной личности, обла-
дающей знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал [8]. Деятельность 
и интересы подрастающего поколения в сво-
бодное время должны стать серьезной заботой 
органов власти [9]. 

Создание условий для организации отдыха 
предполагает, прежде всего, обустройство 
мест отдыха, то есть за счет средств финанси-
рования органов местного самоуправления 
организовать постройку задний и сооружений 
и прилегающих к ним территорий, предназна-
ченных для проведения досуга детьми и под-
ростками [4, с. 43]. Здания, сооружения, 
предметы и другие объекты, представляющие 
собой историко-культурную значимость 
(музеи, библиотеки, галереи и т.д.), могут 
находиться в собственности муниципального 
образования. Помимо бюджетных средств, 
финансирование досуговых мероприятий 
осуществляется за счет оказания платных 
услуг. Тут возникает проблема недоступно-
сти разнообразных спортивных секция, сту-
дий в связи с низким финансовым достатком 
семьи. Коммерциализация сферы досуга не-
гативно сказывается на детях и подростках, 
которые не имеют возможности развить свои 
способности. 

Дальнейшая забота о содержании этих 
объектов возлагается на органы культуры, 
финансирование которых происходит через 
органы местного самоуправления. 

Среди общих функций муниципального 
органа управления культурой и досугом мож-
но выделить такие как: 

1) контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений, созданных для осуще-
ствления досуговых мероприятий; 

2) осуществление координации культур-
но-просветительской работы организаций  
и учреждений; 

3) оказание методической и финансовой 
помощи учреждениям культуры; 

4) непосредственное проведение общест-
венных мероприятий; 

5) разработка, контроль и реализация пред-
ложений по строительству, ремонту и реконст-
рукций зданий, 

6) обустройство мест отдых, мест куль-
турного обслуживания; 

7) также другие функции, связанные с кон-
тролем муниципальных предприятий за рацио-
нальным использование средств; осуществле-
нием взаимодействия с общественными органи-
зациями, относящимся к сфере культуры [12]. 

Деятельность местного самоуправление 
должна рационально организовывать досуг 
несовершеннолетних. Занятия в кружках, сту-
диях и дополнительных секциях должны ори-
ентироваться на получения начальных навы-
ков; игровая деятельность, выраженная в про-
ведении конкурсов, викторин, игровых про-
грамм, должна быть направлена на расшире-
ние кругозора; походы, экскурсии, организо-
ванные как в процессе школьной программы, 
так и вне ее, способствуют переключению 
внимания детей, отдыху от учебных занятий и 
приобщению к природе и культурным ценно-
стям. Немаловажным фактором выбора досу-
гового мероприятия выступает личная заин-
тересованность каждого ребенка. 

Подводя итоги можно сказать, что участие 
органов местного самоуправления в органи-
зации досуговых мероприятий способствует, 
прежде всего, развитию необходимых навы-
ков коммуникации у несовершеннолетних, 
развитию их личностных качеств, формиро-
ванию начальных профессиональных навы-
ков. Имея возможность проводить свободное 
время с пользой, подростки не слоняются 
бесцельно по улицам и не подвергаются влия-
нию криминальных личностей. Таким обра-
зом, органы местного самоуправления спо-
собствуют профилактике совершения право-
нарушений и преступлений несовершенно-
летними, ведь подростковом возрасте так лег-
ко поддаться влиянию со стороны. Организа-
ция досуга должна быть направлена на наибо-
лее благоприятные и оптимальные условия 
отдыха, развития духовных и творческих спо-
собностей несовершеннолетних. 
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Изучение типов профессионального пра-

восознания сегодня представляет собой акту-
альное направление исследований в рамках 
теории права и государства. 

Пожалуй, каждый исследователь, касаю-
щийся проблематики, связанной с выделением 
критерия разграничения типов профессио-

нального правосознания, сталкивается с прин-
ципиальными трудностями. 

Во-первых, сложность представляет опре-
деление семантических границ дефиниции 
понятия «профессиональное правосознание». 
Так, несмотря на устоявшуюся среди теорети-
ков права точку зрения на профессиональное 
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правосознание, как на атрибутивное для соци-
альной группы профессиональных юристов 
(т.е. юридическое сознание), имеют место про-
тивоположные точки зрения, также не лишен-
ные права на существование. В частности, ис-
следователи М.В. Кручинин и Г.А. Кручинина 
определяют профессиональное правосознание 
как вообще правосознание отдельных соци-
альных групп (врачей, педагогов, инженеров 
и т.д.)1. 

Во-вторых, сложность представляет от-
граничение профессионального правового 
сознания от массово-обычного. Так, боль-
шинство отечественных правоведов сходятся 
во мнении, что критерием их разграничения 
является наличие у субъекта-носителя про-
фессионального правосознания экспертных 
юридических знаний, приобретенных в ходе 
получения специального юридического обра-
зования — критерий «глубины специальных 
правовых знаний». Контраргументом данной 
позиции является следующий: носителем глу-
бокий правовых знаний может быть в том 
числе субъект с преступным сознанием (пра-
вонарушитель, преступник). 

Можно предположить, что критерий «глу-
бины специальных правовых знаний» субъек-
та-носителя профессионального правосозна-
ния необходимо дополнить характеристикой 
«осуществления трудовой деятельности по 
юридической специальности». Безусловно, в 
таком случае мы исключим из сферы носите-
лей юридического сознания лиц с правовой 
аномией. 

Тем не менее, практика показывает, что, 
зачастую, субъекты, осуществляющие про-
фессиональную деятельность в правовой сфе-
ре общественной жизни, могут не иметь не 
только правовых знаний экспертной глубины, 
но и юридического образования вообще. 

В-третьих, подавляющее большинство 
исследователей в области общеправовой тео-
рии признают внутреннюю неоднородность 
профессионального правосознания. Так, даже 
поверхностный содержательный анализ (про-
водимый не по формальному признаку) выяв-
ляет наличие внутри профессионального пра-

восознания структурной дифференциации. 
Степень отдельных различий настолько вели-
ка, что требует для своего объяснения приме-
нения к структурным частям классификации в 
форме типологии. 

В-четвертых, отдельную проблематику 
представляет определение понятия «тип про-
фессионального правосознания». В большинст-
ве отечественных работ, посвященных изуче-
нию данного правового феномена, за понятие 
того или иного типа профессионального право-
сознания, как правило, выдается вид профес-
сионального правосознания той или иной груп-
пы юристов (адвокатов, судей, сотрудников 
правоохранительных органов и т.д.). 

В ответ на это необходимо указать, что 
понятие «тип» носит отвлеченный, абстракт-
ный характер, а «типология» есть ничто иное, 
как сугубо теоретическая классификация. Так, 
под типологией в научной методологии при-
нято понимать «…метод научного познания, в 
основе которого лежит расчленение множест-
ва дискретных объектов и их группировка с 
помощью типа — обобщенной идеализиро-
ванной модели»2. 

Необходимо указать, что с помощью со-
циологической методологии можно изучать 
формы надындивидуального сознания через 
их статистическую представленность в инди-
видуальных сознаниях представителей иссле-
дуемых экспериментальных групп. Тем не 
менее, самая репрезентативная выборка, по-
лученная по результатам самого широкого 
социологического опроса, способна выявить 
лишь те или иные доминирующие правовые 
представления у конкретной общности ин-
дивидов. 

Сам же тип профессионального правосоз-
нания рассматривается в качестве самостоя-
тельной, недифференцируемой формы груп-
пового сознания, наличие которой свойствен-
но социальной группе субъектов, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность в 
правовой сфере общественной жизни, то есть 
профессиональным юристам, в целом. 

Индивидуальное сознание неизбежно пред-
ставляет собой совокупность содержаний раз-
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личных форм общественного сознания, обра-
зующих у субъекта-носителя сложные ком-
плексы восприятия окружающего мира, через 
которые калейдоскопически преломляются 
феноменологические картины социальной 
действительности. Таким образом, невозможно 
представить себе социального индивида, в ко-
тором наличествовал бы один единственный 
тип общественного сознания (в том числе, 
профессионального правосознания). Поэтому, 
индивидуальное профессиональное правосоз-
нание всегда является комплексом нескольких 
типов профессионального правосознания. 

Следовательно, упорно следующая пря-
мому отображению фактического материала, 
предоставляемого субъектами правовой прак-
тики, социологическая методология, опираясь 
на дискретность конкретных явлений право-
вой жизни общества, не может создать у ис-
следователя более четкого представления об 
их сущности, кроме мозаичной эклектики. 

Обращаясь к феноменологической мето-
дологии, назначение которой изначально рас-
сматривалось, как уход от конкретных фено-
менологических проявлений вещи в пользу ее 
сущности, еще более не подходит для по-
строения адекватной методологии познания 
типов профессионального правосознания. 

Основным условием объективного позна-
ния предмета исследования с точки зрения 
феноменологии является уход от всех частно-
стей (акциденций), навеваемых субъективным 
восприятием познающего, способных отвлечь 
внимание от существа вещи. 

Поэтому, необходимым последствием при-
менения обозначенной эпистемологической 
парадигмы является редукция психологиче-
ского аспекта из данного вида познания3. По-
следнее обстоятельство неминуемо лишает 
сам познавательный процесс предмета. 

Следовательно, изучение типов профес-
сионального правосознания с позиций фено-
менологической методологии должно стать 
апсихологичным, что исключает саму воз-
можность его понимания, как сущности. 

Таким образом, социологическая методо-
логия исключает возможность познания про-

фессионального правосознания, как явления, а 
феноменологическая методология исключает 
возможность его познания, как сущности. 

Единственное, пожалуй, перспективное 
для формирования методологии познания 
типов профессионального правосознания 
направление видится в прикладном для его 
исследования применении системной мето-
дологии, подразумевающей изучение взаи-
модействия структур (типов) внутри соци-
ально-правовой среды, с точки зрения их 
функциональной направленности, находя-
щейся в общей связи с целым (профессио-
нальным правосознанием). 

Так, с точки зрения структурно-функци-
онального анализа, профессиональное право-
сознание, как юридическая форма обществен-
ного сознания представляет собой, в первую 
очередь, реализацию идеологического уровня 
правосознания. Следовательно, профессио-
нальное правосознание, рассматриваемое, как 
правовая идеология, образовано следующими 
структурными элементами: 

1. Базовыми правовыми интенциями (уста-
новками): 1) «позитивной»; 2) «нормативной»; 

2. Базовыми правовыми понятиями:  
1) «законного»; 2) «дозволенного»; 3) «право-
вого»; 4) «правильного»; 5) «нормального»4. 

Позитивная установка представлена на-
правленностью профессионального правосоз-
нания на общественные отношения, которые 
предусмотрены законодательными актами — 
пределами юридической действительности. 

Нормативная установка представлена на-
правленностью профессионального правосоз-
нания на отражение правоотношений, спо-
собных вписываться в порядок, регламенти-
рованный положениями действующего зако-
нодательства. 

Базовыми правовыми понятиями профес-
сионального правосознания раскрываются его 
базовые установки. 

Так, понятие «законного» передает приро-
ду и юридического права, и профессиональ-
ного правосознания. Понятие «дозволенного» 
обозначает то, что регламентированность за-
конодателем правомерного поведения является 
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основанием права. Понятие «правового» обо-
значает то, что исходящий из законодатель-
ной регламентации правовой характер пред-
писаний является свойством права. Понятие 
«правильного» обозначает тождественность 
права установленному законом. Понятие 
«нормального» обозначает состояние права, 
как статистически преобладающий вид соци-
ального поведения. 

Данные элементы идеологического уровня 
профессионального правосознания образуют 
его логическую матрицу, преломляясь в кото-
рой социальная действительность превраща-
ется в юридическую реальность. 

Иными словами, профессиональное пра-
восознание представляет собой сложный, 
структурно-дифференцированный феномен. 
Благодаря характеру своей внутренней орга-
низации, оно становится мостом между док-
тринальным и массово-обычным правосозна-
нием, а юрист — посредником между госу-
дарством и обществом. 

Таким образом, вопрос, касающийся раз-
работки методологии изучения профессио-
нального правосознания, адекватной исследо-
вательской задаче построения его типологии, 
в настоящее время остается открытым. 

Решение обозначенной научной пробле-
матики видится в комплексном применении 
методов и средств, предоставляемых методо-
логическим аппаратом теории права и госу-
дарства, философии права, социологии и со-
циальной психологии. 
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История развития российского законода-
тельства о гражданстве в течение столетия 
показывает изменчивость правового регули-
рования рассматриваемого института на фоне 
политических процессов, происходящих в 
Российской Федерации. Однако несмотря на 
это, анализ современного национального за-
конодательства о гражданстве свидетельству-
ет о возможности и некоторой необходимости 
продолжения процесса развития института 
гражданства, в том числе посредством совер-
шенствования Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации». 

Одним из важнейших проблемных вопро-
сов является вопрос двойного гражданства. 
Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Российской 

Федерации [1], гражданину Российской Феде-
рации предоставлено право иметь гражданст-
во иностранного государства (двойное граж-
данство) в соответствии с федеральным зако-
ном или международным договором Россий-
ской Федерации. Ст. 3 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» оп-
ределяет двойное гражданство как наличие у 
гражданина Российской Федерации граждан-
ства либо подданства иностранного государ-
ства. По мнению А.Е. Алехина, данным опре-
делением в полной мере не отражается смы-
словое содержание понятия двойного граж-
данства. Содержание ч. 1 ст. 62 Конституции 
Российской Федерации и ст. 6 рассматривае-
мого Федерального закона говорит о возмож-
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ности двойного гражданства только при нали-
чии заключенного между Российской Феде-
рацией и иностранным государством между-
народного договора о признании двойного 
гражданства, а в определении, содержащимся 
в ст. 3 указанного Федерального закона, отсут-
ствует упоминание данного условия [4, С. 40]. 

При этом следует различать двойное гра-
жданство и второе гражданство. Если лицо 
имеет гражданство иностранного государства, 
с которым у Российской Федерации не заклю-
чен международный договор о признании 
двойного гражданства, то речь идет о наличии 
второго гражданства у данного лица [5, С. 48]. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации», если 
у гражданина Российской Федерации имеется 
иное гражданство, рассматривается Российской 
Федерацией исключительно как гражданин 
Российской Федерации. Исключение составля-
ют лишь случаи, предусмотренные междуна-
родными договорами Российской Федерации 
или федеральным законом. То есть в данном 
случае речь идет именно о двойном гражданст-
ве. Соответственно, в обоих случаях речь идет о 
разных правовых режимах для лица, влияющих 
на объем его прав, свобод и обязанностей. 

Таким образом, актуальной проблемой яв-
ляется отсутствие в тексте Федерального за-
кона «О гражданстве Российской Федерации» 
понятия «второе гражданство» и четкого его 
определения. 

Кроме того, одновременно законодателем 
часто применяется термин «иное гражданст-
во». Но отождествление термина «иное граж-
данства» исключительно с понятием «двойное 
гражданство» или «второе гражданство» явля-
ется неточным, поскольку ст. 3 анализируемо-
го Федерального закона определяет «иное гра-
жданство» как «гражданство (подданство) 
иностранного государства». При этом не учи-
тывается наличие либо отсутствие условий 
получения «иного гражданства». Соответст-
венно, под «иным гражданством» понимается 
как «двойное гражданство», так и «второе гра-
жданство». Следовательно, упоминание в рас-
сматриваемом Федеральном законе «иного 
гражданства» может одновременно подразуме-
вать как «двойное гражданство», так и «второе 
гражданство». Неточность терминов приводит 
к неопределенности в правовом регулирова-
нии отношений гражданства [7, С. 6]. 

Поэтому является целесообразным изме-
нение наименования указанной статьи сле-
дующим образом: «О гражданах Российской 
Федерации, имеющих иное гражданство». 

Далее рассмотрим в чем состоит роль ор-
ганов внутренних дел в регулировании право-
вого статуса лиц, не имеющих гражданства. 

В ряде федеральных законов, включая 
КоАП РФ [2], содержится перечень оснований 
применения такой меры, как административ-
ное выдворение, в отношении иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства. К их 
числу относятся случаи: 

1) нарушения трудового законодательства, 
в частности трудоустройство без патента или 
разрешения на работу; 

2) несвоевременной постановки на регист-
рационный учет; 

3) нарушения установленных правил пе-
ресечения Государственной границы РФ, пре-
бывания в России или транзитного проезда 
через ее территорию; 

4) несоответствия заявленной и фактиче-
ской цели посещения Российской Федерации; 

5) отсутствия документов, подтверждаю-
щих право пребывания на территории России, 
либо их потери и несвоевременного восста-
новления; 

6) невыезда из страны после окончания 
допустимого срока пребывания; 

7) совершения административного право-
нарушения; 

8) совершения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и пси-
хотропных средств. В этой ситуации к пре-
ступнику применяется принудительное и кон-
тролируемое выдворение за пределы Россий-
ской Федерации в соответствии с междуна-
родным договором или законодательством 
Российской Федерации; 

9) нарушения режима чрезвычайного по-
ложения лицами, не проживающими на опре-
деленных территориях. 

Анализируя перечисленные основания для 
выдворения, можно прийти к выводу, что 
данная мера в зависимости от основания мо-
жет проявляться как в форме административ-
ной ответственности, так и в качестве меры 
пресечения либо являться административно-
предупредительной. 

Так, к примеру, 25 июня 2018 года в 12 ча-
сов 40 минут по адресу: г. Москва, п. Москов-
ский, д. Саларьево, уч. 22\1, в ходе проверки 
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соблюдения требований миграционного зако-
нодательства сотрудниками 4 отдела ОИК 
УВМ ГУ МВД России по г. Москве выявлен 
гражданин Республики Узбекистан Сирожа-
динов И.Ж. угли, прибывший в Российскую 
Федерацию в безвизовом порядке, который 
осуществлял трудовую деятельность в ООО 
«ТехСтрой» в качестве подсобного рабочего 
на строительном объекте, в отсутствие у него 
патента на осуществление трудовой деятель-
ности в г. Москве. 

На момент проведения проверки Сирожа-
динов И.Ж. угли осуществлял уборку строи-
тельного мусора на первом этаже 4 корпуса 
строительного объекта. 

Указанные действия Сирожадинова И.Ж. уг-
ли квалифицированы по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. 

Факт совершения административного пра-
вонарушения и виновность Сирожадинова И.Ж. 
угли подтверждены совокупностью доказа-
тельств, достоверность и допустимость кото-
рых сомнений не вызывают, а именно: прото-
колом об административном правонарушении 
от 25 июня 2018 г, в котором изложено суще-
ство нарушения; рапортом инспектора 4 отде-
ла ОИК УВМ ГУ МВД России по г. Москве; 
распоряжением о проведении выездной вне-
плановой проверки иностранных граждан, 
пребывающих (проживающих) в Российской 
Федерации, мест их пребывания (проживания) 
и осуществления трудовой деятельности, 
транспортных средств N690 от 25.06.2018 го-
да; письменными объяснениями Сирожадино-
ва И.Ж. угли; данными АС ЦБДУИГ на имя 
Сирожатдинова И.Ж. угли; справкой началь-
ника 4 отдела ОИК УВМ ГУ МВД России по 
г. Москве; протоколом осмотра территории с 
фототаблицей к нему; копией договора гене-
рального подряда N С-ГП-К4-ПИК; письмен-
ными объяснениями *** Н.В, а также иными 
материалами дела [3]. 

Несмотря на достаточно подробную регла-
ментацию, правовое регулирование в данной 
сфере обладает рядом проблемных аспектов. 

Отрицательно сказывается на процессе 
осуществления административного выдворе-
ния и отсутствие адекватного инструментария 
для воплощения процедуры, например, про-
блема длительности сроков ожидания запро-
сов, справок, восстановления документов, по-
скольку сроки ожидания запросов не совпа-
дают: все службы, связанные с выдворением 
(ФССП, УВМ, полиция), делают их в разные 

сроки (справка о судимости делается по за-
просу полиции, справка по пересечению гра-
ницы — в ФПС и т.д.). Данные факты свиде-
тельствуют о необходимости существования 
единой для всех служб базы данных и унифи-
кации сроков изготовления документов. 

Недостатки нормативной базы вызывают 
проблемы реализации правовых норм о гра-
жданстве, в результате чего затрудняется 
достижение целей государственной политики 
[6, С. 22]. 

Дискуссионными вопросами и актуаль-
ными проблемами института гражданства в 
настоящее время являются вопросы двойного 
гражданства, признания иностранного граж-
данина или лица без гражданства носителем 
русского языка, вопросы, связанные с уве-
домлением о наличии иного гражданства, не-
которые требования, связанные с приобрете-
нием гражданства. Для устранения рассмат-
риваемых проблем представляется целесооб-
разным совершенствование законодательства 
о гражданстве в ряде направлений. 
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ративность конституционного судопроизводства, и без такой 
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Заседания КС РФ, по общему правилу, 

проходят в открытой форме. При проведении 
процесса, как и в других отраслях процессу-
ального права лицам, участвующим в процес-
се разрешен самостоятельно фиксировать на 
бумажные носители ход разбирательства дела, 
также допускается ведение аудиозаписи про-
цесса. По согласованию суда также допускает-
ся фото и видеофиксация, как и прямая теле- 
или радиотрансляция. Все присутствующие 
обязаны беспрекословно подчиняться требова-
ниям Суда и его председательствующего. В 
случае возникновения конфликтных ситуаций 
в зале заседания присутствуют судебные при-
ставы, для оперативного устранения наруше-

ний в зале суда. В Конституционном Суде РФ, 
в случаях, предусмотренных ст. 55 Закона, 
проходят закрытые заседания. Таковыми яв-
ляются факт рассмотрения дела, обстоятельст-
ва которого требуют обеспечение государст-
венной тайны или общественной безопасности. 
Данная статья выделяет также защиту общест-
венной нравственности в качестве основания 
для проведения закрытого заседания [1]. 

В закрытое заседание допускается лишь 
ограниченный круг лиц: судьи, стороны и их 
представители. Наличие же других лиц в про-
цессе определяется председательствующим. 
Известный правовед Н.В. Витрук отмечает, 
что формально судебное заседание в КС РФ 
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можно разделить на т р и  этапа: подготови-
тельную часть, слушание дела и принятие 
итогового решения [2]. 

Подготовительная часть. Она включает со-
общение председательствующего судьи о том, 
какое дело подлежит рассмотрению, констати-
рует наличие кворума (необходимого количест-
ва судей) и законного состава суда. Далее судом 
проверяются наличие всех участников процес-
са, а также полномочия представителей сторон. 
Если на данном этапе возникли обстоятельства, 
препятствующие дальнейшему рассмотрению 
дела, судебное заседание будет отложено. Сто-
ронам разъясняются их права и обязанности. 
Важным аспектом конституционного процесса 
является предусмотренная ст. 56 Закона воз-
можность отстранение судьи от участия в деле в 
случаях, когда он участвовал в принятии акта, 
являющегося предметом рассмотрения; наличие 
родственных или супружеских связей с пред-
ставителями сторон. Ходатайство об отводе су-
дьи или самоотводе может быть заявлено на 
любой стадии судебного процесса. 

Слушание. Данный этап судебного процес-
са осуществляется в виде исследование об-
стоятельств дела. В соответствии со ст. 60 За-
кона выступает судья-докладчик, кратко изла-
гая суть сложившихся обстоятельств дела. По-
сле, этого, по общему правилу, заслушиваются 
правовые позиции сторон, поясняющих вопро-
сы рассматриваемого дела. Первой свою пози-
цию излагает сторона, являющаяся заявителем 
по делу. Каждой из сторон предоставляется 
время для выступления достаточного для пол-
ного высказывания своей позиции, которую 
суд обязан выслушать. По итогам выступления 
сторонам могут быть заданы вопросы, адре-
сантами которых могут быть судьи и другая 
сторона. В судебном заседании предполагается 
возможное участие эксперта, роль которого 
ранее была обозначена. Непосредственно в 
заседании КС РФ эксперт выступает с подго-
товленным на основании материалов дела за-
ключением. После своего доклада эксперт от-
вечает на все вопросы сторон и суда. 

Еще одним участником конституционного 
судебного процесса может являться свидетель. 
Данное лицо должно обладать необходимыми 
сведениями для разрешения дела в КС РФ. Для 
получения объективной информации свиде-
тель приводится к присяге и предупреждается 

об ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний. В завершение своего выступления 
он также отвечает на вопросы судей и сторон. 
В завершение рассмотрения всех обстоя-
тельств дела сторонам предоставляется право 
заключительного выступления. Важно отме-
тить, что с момента объявления заседания от-
крытым секретарем судебного заседания ве-
дется протокол — документ, в котором офици-
ально отражаются все важные действия и об-
стоятельства, происходящие во время процес-
са. Протокол в обязательном порядке подпи-
сывается Председателем Суда и одним из его 
заместителей, а порядок и форма его ведения 
устанавливаются Регламентом КС РФ. На ос-
новании подп. 3 п. 6 ст. 1 Регламента Консти-
туционного Суда РФ протокол заседания со-
держит: дату заседания; время начала и окон-
чания заседания; фамилии судей, которые при-
сутствуют в заседании; фамилии отсутствую-
щих судей, а также известные суду причины их 
отсутствия; вопросы, поставленные на голосо-
вание; результаты голосования [3]. Стороны 
имеют право не только знакомиться с каждым 
из данных документов, но и вносить свои за-
мечания при их наличии. Иные же участники 
могут только посмотреть протокол, но с раз-
решения Конституционного Суда РФ. В случае 
наличия замечаний к этому документу, они 
приобщаются к протоколу. Завершается су-
дебное заседание, когда вопрос полностью 
рассмотрен и председательствующий объявля-
ет об окончании рассмотрения по делу. После 
завершения прений сторон суд удаляется для 
принятия итогового решения, вынесение кото-
рого является третьим и завершающим этапом. 
Совещание судей является закрытым, на нем 
могут присутствовать только сами судьи и 
секретариат, для осуществления отдельного 
протоколирования процесса принятия реше-
ния. Судьи не вправе разглашать содержание 
дискуссии во время принятия решения, а также 
результаты голосования судей. 

Решение считается принятым, если за него 
проголосовало больше половины судей. Однако 
из данного принципа имеются два исключения: 

1) В ситуации, когда при принятии реше-
ния по делу о проверке конституционности 
нормативного акта или не вступившего в за-
конную силу международного договора РФ, 
голоса судей разделились поровну, решение 
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считается принятым в пользу конституционно-
сти оспариваемого акта; 

2) По вопросам о толковании Конституции 
РФ, решение принимаются, когда проголосо-
вало за данное толкование не менее 2/3 от чис-
ла действующих судей (ст. 72 Закона) [1]. 

В завершение готовится протокол совеща-
ния, под которым обязан подписаться каждый 
судья. 

Итоговое решение Конституционного Суда 
РФ может быть трех видов в соответствии со 
ст. 71 Закона: 

1) постановление — итоговое решение КС 
РФ, выносящееся от имени Российской Феде-
рации, по существу любого из вопросов, среди 
которых: 

 признание соответствующих Конститу-
ции России не вступивших в силу меж-
дународных нормативных правовых ак-
тов, федеральных законов, конституций 
и уставов субъектов РФ, а также догово-
ров, заключенных между органами госу-
дарственной власти РФ и ее субъектов; 

 разрешение споров о компетенции между 
федеральными органами власти, между 
федеральными и региональными органа-
ми, а также между высшими органами го-
сударственной власти субъектов РФ; 

 рассмотрение жалоб на нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, кото-
рые были допущены в связи с примене-
нием того или иного нормативного пра-
вового акта, не соответствующего Кон-
ституции России; 

 решение вопроса о применении право-
вого документа, который подлежит 
применению другим судом, явившимся 
отправителем соответствующего запроса; 

 толкование конституционных норм; 
 проверка на соответствие Конституции 
России вопроса, выносимого на феде-
ральный референдум. 

2) заключение — итоговое решение Кон-
ституционного Суда РФ по существу запроса о 
соблюдении установленного порядка выдви-
жения обвинения Президента РФ в государст-
венной измене или совершении иного тяжкого 
преступления; 

3) определения — все остальные решения 
Конституционного Суда РФ, выносимые им в 
ходе осуществления производства [1]. 

После принятия решения оно подлежит 
незамедлительному провозглашению в зале 
суда в полном объеме. Важным правовым ин-
ститутом при принятии решения КС РФ явля-
ется особое мнение мнения судьи. Ст. 76 За-
кона гласит, что судья, принимавший участие 
в заседании, но не согласный с решением су-
да, вправе письменно изложить свое особое 
мнение. Оно приобщается к материалам дела 
и подлежит опубликованию вместе с самим 
решением КС РФ. Таким же правом наделены 
и группа судей, чье мнение не смогло переве-
сить большинство голосов [1]. После, реше-
ние обнародуется в официальных источниках 
РФ и субъектов РФ, интересы которых непо-
средственно затронуты данным решением КС 
РФ. Следует отметить, что у КС РФ имеется 
собственный официальный источник опубли-
кования — «Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации». Закон, помимо про-
чего, прямо разрешает обнародование реше-
ний и в иных источниках, например, на офи-
циальном сайте Суда. Решения, принятые КС 
РФ, окончательны и обжалованию не подле-
жат, они имеют прямое действие и не требуют 
подтверждения от какого-либо иного органа, 
вступают в силу с момента их провозглаше-
ния. В случае, если постановлением было 
признано несоответствие нормативного пра-
вового акта Конституции России, его дейст-
вие подлежит приостановлению, а орган, ко-
торый его принял, должен внести необходи-
мые изменения на основании предписаний 
Суда. Акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утрачивают 
свою силу. 

Решения органов власти, согласно ст. 79 
Закона, признанные неконституционными, не 
подлежат исполнению и должны быть пере-
смотрены в установленном законе порядке. 
Однако до момента принятия нового акта об-
разуется пробел в праве, который обычно 
приходится заполнять федеральными судами 
путем аналогии закона или аналогии права, а 
также нормы Конституции РФ. Следует также 
отметить, что позиции КС РФ, изложенные в 
решениях того или иного вида, подлежат обя-
зательному использованию органами законо-
дательной власти при принятии ими решений 
по схожему предмету. После принятия реше-
ния о признании нормативно-правового акта 
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неконституционным, у всей системы феде-
ральных органов государственной власти воз-
никает обязательства по устранению наруше-
ний. Так, Правительство РФ обязано внести в 
трехмесячный срок в Государственную Думу 
законопроект, который бы в полной мере ис-
полнял судебное решение. Подготовкой тако-
го проекта нормативно-правового акта могут 
заниматься и иные субъекты, обладающие 
правом законодательной инициативы. Если 
КС РФ был отменен подзаконный акт Прези-
дента РФ или Правительства РФ, то на изме-
нение акта и приведение его в соответствие с 
вынесенным решением, данным государст-
венным органам отводится срок в два месяца. 
Такой же срок дан главе субъекта РФ для 
приведения своих решений в полное соответ-
ствие с Конституцией РФ по решению Суда, а 
также органам государственной власти Феде-
рации и ее субъектов на исправление или пре-
кращение договора между ними. Законода-
тельному органу субъекта РФ отводится 
шесть месяцев для внесения изменений в 
Конституцию или Устав субъекта РФ, если 
КС РФ счел таковой противоречащим Кон-
ституции РФ. Ст. 81 Закона предусматривает, 
что неисполнение, ненадлежащее исполнение, 
либо воспрепятствование исполнению реше-
ния КС РФ, влечет ответственность, установ-
ленную федеральным законодательством [1]. 
Однако далее данная норма нигде не раскры-
вается, а соответственно становится неясно 
какие меры ответственности можно применить 
к лицам, не исполняющим решения КС РФ. 

Стадии конституционного судебного про-
цесса представляют собой сложную и упоря-
доченную систему, каждый элемент которой 
является неотъемлемой частью судопроизвод-
ства. Каждая из стадий конституционного су-
дебного процесса обязательна; невозможно 
перейти от одной стадии к другой, минуя ка-
кую-либо из промежуточных. В этом состоит 
императивность конституционного судопро-
изводства, и без такой четкой и строгой регу-
ляции последовательности и порядка дейст-
вий невозможно рациональное осуществление 
своей деятельности Конституционным судом 
РФ. Для инициирования такого производства 
необходимо подать соответствующее обра-
щение, которое удовлетворяет всем предпи-
санным требованиям закона и суда. Перед не-
посредственным разбирательством по делу, 

данное обращение проходит через фильтр 
секретариата КС РФ и попадает в изучение 
одному из девятнадцати судей. Им такое об-
ращение детально исследуются, после чего 
судьями принимается решение о его принятии 
к производству, либо же принимается реше-
ние об отказе в принятии к производству. По-
сле данных процедур, как и в любом другом 
судебном процессе, проходит предваритель-
ное заседание, по результатам которого дело 
переходит в непосредственное рассмотрение 
судьями. На данном этапе выступает судья-
докладчик, излагая обстоятельства дела и оз-
вучивая поставленные вопросы, заслушива-
ются правовые позиции сторон, показания 
свидетелей, доклады экспертов. На основании 
проведенных действий суд, по результатам 
голосования, принимает решения относитель-
но предмета спора основываясь на полном 
объеме доказательств и аргументации участ-
ников процесса, норм Конституции РФ, Фе-
дерального законодательства. Решение пол-
ностью оглашается сразу после его принятия 
и мгновенно вступает в законную силу. Оно 
также незамедлительно подлежит опублико-
ванию, и должно быть исполнено в опреде-
ленные законодательством сроки. Такие ре-
шения обязательны к исполнению и не могут 
быть оспорены каким-либо образом. 

Вопросы, поставленные перед судом и 
разрешенные в таком порядке, имеют важное 
значение не только для законотворчества, но 
также и для осуществления правопримени-
тельной практики. Связано это с тем, что 
Конституционное правосудие играет особую 
роль, значительно влияя на все три ветви вла-
сти, при этом являясь гарантом, а также цен-
тральным органом защиты конституционно-
сти и конституционных прав лиц. 
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