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Annotation. The article raises the problem of the influence of desertion from The Russian Imperial army on the migration situation 
in the Russian Empire during the First world war. The author analyzes the nature of the movement of fugitive soldiers, justifies the time 
frame and stages of this phenomenon. The factors that determined the movement of deserters as a special migration flow are considered 
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Аннотация. В статье поднимается проблема влияния дезертирства из Русской императорской армии на миграционную 
ситуацию в Российской империи в условиях Первой мировой войны. Анализируется характер перемещения беглых военнос-
лужащих, обосновываются временные рамки и этапы этого явления. Рассматриваются факторы, определявшие перемещение 
дезертиров, как особого миграционного потока 

Ключевые слова: миграционные процессы, дезертирство, факторы перемещения дезертиров, сложность выяснения пока-
зателей данного явления, его противозаконная природа

В числе явлений, порожденных Первой миро-
вой войной, можно отметить масштабные миграци-
онные процессы, охватившие миллионы людей. Оз-
наченная миграция определялась множеством фак-
торов, представляя собой разнохарактерные потоки 
массовых перемещений (эвакуируемые, беженцы, 
трудовые переселенцы и др.). И одним из значимых 
потоков миграции оказалась многотысячная масса 
солдат, в силу различных причин, противозаконно 
покинувших места службы (дезертировавших).

Характеризуя природу означенного массового 
перемещения, прежде всего, обозначим его времен-
ные рамки, а именно период с 1914 по начало 1917 
года, то есть с начала войны до наступления рево-
люционной ситуации. Заметим, что февраль 1917 
года знаменовался не только крушением имперской 
государственности, но и качественным ухудшени-
ем положения на фронтах, характеризующимся, в 
числе прочего, лавинообразным нарастанием дезер-
тирства. В литературе данное явление характеризо-
валось уже как «стихийная демобилизация» армии.

Обращаясь к факторам перемещения дезертиру-
ющей массы, прежде всего отметим ее противоза-
конную природу. Покидая места службы, военнос-
лужащие совершали преступление, что определяло 
ряд неизбежных последствий и условий их после-
дующего поведения. 

Одним из таковых последствий можно считать 
сложность выяснения некоторых значимых показа-
телей означенного явления, и прежде всего такого, 
как общей численности дезертиров. 

Здесь, в частности, сказывалось расхождение 
ведомственных интересов. Так, военное командо-
вание, как правило, стремилось «занизить» заявля-
емое число солдат, самовольно покинувших места 
службы. Исключением выглядят некоторые заявле-
ния военного министра А.А. Поливанова [4. С. 414-
415; 12. С. 154], явно не согласующиеся с общей 
позицией командования в этом вопросе. Характер-
ное же отношение русского кадрового офицерства 
к вызванному проявлением слабости выходу из боя, 
бегству с позиций, проявляется в воспоминаниях 



6

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 1/2020

А.И. Верховского, в первый же день своего участия 
в сражениях соприкоснувшегося с пятью таковыми 
случаями. Во всех случаях Верховский оценивает 
бегство от боя сугубо через понятие чести, либо 
даже нравственного здоровья, ни разу не обратив-
шись к юридической, либо хотя бы дисциплинар-
ной, оценке явления.

Показательная степень «понимания» офицер-
ством означенной проблемы проявилась в воспо-
минаниях кавалеристского офицера В. Литтауэра, 
утверждавшего, что «дезертирство с фронта, начав-
шееся сразу после революции (выделено автором 
– А.А.), за весну и лето приняло колоссальные раз-
меры». 

Занижением числа укрывающихся от службы 
уклонистов и дезертиров нередко характеризова-
лись данные, представляемые местными граждан-
скими (губернскими, уездными) властями. В тоже 
время руководители гражданских ведомств, пред-
ставители общественных институтов (думской оп-
позиции, либеральных партий, революционных ор-
ганизаций), напротив, были склонны гиперболизи-
ровать проблему, заявляя о «миллионах» бродящих 
по стране беглецов с передовой . 

Как констатировал генерал В. И. Гурко: «в об-
щественных и правительственных кругах упорно 
циркулируют слухи о том, что число дезертиров, 
прячущихся в деревнях, достигает громадной циф-
ры — от одного до двух миллионов. Сопоставле-
ние числа призванных людей с наличным составом 
Действующей армии показывает, что это число, во 
всяком случае, преувеличено».

Не углубляясь в анализ всех подходов, сошлем-
ся на данные, согласно которым, «число дезерти-
ров до февраля 1917 г. составило 195 130 человек»  
(речь идет именно о задержанных в прифронтовых 
районах). Еще 220 тысяч было поймано во внутрен-
ней России железнодорожной жандармерией [9. 
750]. Суммарное число – 415 130 дезертировавших 
можно считать наиболее близким к истине, но все 
же не полным. В реальности, многие беглецы про-
сто не попадали в статистику, числясь отставшими, 
потерявшимися, пропавшими без вести, откоманди-
рованными и т.д. и т.п. 

Тем не менее, ясно, что речь идет о противо-
правном перемещении по стране более чем сто-
тысячной массы людей. И здесь следует отметить 

такое специфическое качество миграции дезертир-
ской массы, как ее хаотичность, использование мно-
жественности выбора способов перемещения, форм 
укрывательства от ответственности. 

Например, существовал столь не типичный вид 
«дезертирства», когда возвращающиеся из госпи-
талей, либо из отпусков военнослужащие, покида-
ли места распределения с целью вернуться в свои 
прежние подразделения. Зачастую эти бойцы «де-
зертировали» именно на передовую, однако, фак-
тически их действия являлись нарушением дисци-
плины. Формально они некоторое время считались 
покинувшими место службы беглецами. Более ти-
пичным, но также специфическим можно признать 
положение дезертиров, укрывавшихся по месту 
своего постоянного жительства. Фактически, они 
пребывали там, где всегда (до призыва) и жили, но 
оставались по домам противозаконно, то есть ока-
зывались в статусе нарушителей, приписанных к 
одному месту, а находящихся в совершенно ином.

Имеющиеся данные показывают, что возвра-
щаться к постоянному месту жительства рисковали 
далеко не все покинувшие свои части военнослу-
жащие. Противозаконная первооснова бегства из 
армии определяла отсутствие определённого конеч-
ного пункта передвижения для значительной части 
пустившихся в бега. Разумеется, многие предпочли 
бы вернуться по домам, но хорошо понимали, что 
именно место постоянного проживания являлось 
первоочередной точкой, определяемой при розыске 
беглецов. В итоге, движение дезертиров приобрета-
ло характер, характеризуемый современниками, как 
«шатание», «брожение», «бродяжничество». 

Дезертир везде был вне закона, нигде не имел 
основательных средств обеспечить себя «легаль-
ным» способом. В качестве таковой попытки, часть 
дезертиров пыталась «легализоваться» путем зачис-
ления в какую-либо «новую» воинскую часть, же-
лательно, расположенную подальше от передовой. 
Впрочем, по мере нарастания усталости от войны, 
расшатывания дисциплины, учащались побеги и из 
тыловых гарнизонов. Например, сообщалось о фак-
тах дезертирства в таких далеких от линии фронта 
захолустьях, как село Тюменцево, Томской губер-
нии. В этом же ряду назовем побеги призывников и 
новобранцев из маршевых рот, когда военнообязан-
ные бежали не от передовой, а от службы вообще. 
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Бежавшие же с передовых позиций, зачастую 
просто перемещались по прифронтовым районам, 
избегая любой (тыловой, гарнизонной) службы, но 
не рискуя (либо не находя возможности) при этом 
осесть где-либо постоянно. Как отмечали современ-
ники, весь период боевых действий десятки тысяч 
нарушителей присяги продолжали «бродяжничать» 
на театре военных действий. 

Эти «шатуны» «неделями и месяцами бродили 
кругом да около, то отставали, то приставали к пол-
кам … пока, наконец, не попадали в плен» . Наряду 
самим фактом нарушения присяги, уже сам по себе 
вид этих шатающихся толп производил удручающее 
впечатление: «беглые, отсталые, бродяжничавшие 
солдаты толпами появлялись на железных и грун-
товых дорогах и Северо-Западного фронта, внося в 
войска «тлетворный дух деморализации» .

По мере затягивания войны дезертирские шай-
ки начинают расползаться по глубинным районам 
страны. К 1916 году десяткам тысяч дезертиро-
вавших удается затеряться в Петрограде. Не луч-
ше оказывалось в остальных регионах: «в дека-
бре 1915 г. толпы бродячих солдат появились в 
Московском военном округе»  и даже еще дальше  
от передовой – в Астрахани. 

Разумеется, бегством из части и бродяжниче-
ством противоправные деяния дезертирских ско-
пишь не исчерпывались. С осени 1915 г. дезертир-
ство сопровождалось беспорядками, мародерством, 
грабежами в тылу армии. 

В глубине фронта появились авантюристы из 
числа дезертиров, выдававшие себя за офицеров, 
агентов снабжения продуктами и т.п. Не менее тре-
вожная ситуация складывалась и в более глубоком 
тылу, где дезертиры совершали многочисленные 
преступления: грабежи, воровство, подделки доку-
ментов и т. п. Иногда между ними случались раз-
борки с применением оружия. Дезертиры легко 
включались в беспорядки на этапах и распредели-
тельных пунктах (например, в Гомеле и Кременчуге 
осенью 1916 г.). Ряд беглецов пускался даже в юрод-
ство, «проповедуя» при этом против продолжения 
войны.

Отдельной сферой преступных проявлений со 
стороны «шатающихся» военнослужащих оказы-
валась притягивающая означенную публику желез-
ная дорога. Характеризуя нарастающие тревожные 

проявления, «начальник снабжений Юго-Западного 
фронта сообщал в мае 1915 г., что солдаты, отстав 
от своих эшелонов, самовольно занимают затем ме-
ста в пассажирских вагонах, размещаются на пло-
щадках и даже на крышах».

Хуже того, «Повсеместными были оскорбления 
дезертирами полицейских и жандармов на желез-
ной дороге, вплоть до драк и выбрасывания их из 
поездов» . В этих сложных условиях, только на же-
лезных дорогах Юго-Западного фронта с 15 декабря 
1914 г. по 15 января 1915 г. военно-полицейские ор-
ганы задержали 12 872 человек» , но проблемы это 
не решило.

Хаотическое движение по внутренним районам 
страны не являлось единственной «моделью» пере-
мещения беглых солдат. Так, отдельным центром 
притяжения дезертировавших масс оказались круп-
ные города. «В период войны губернские города, 
не говоря уже о столичных, сильно разрослись в 
плане населения. Рабочие оборонных предприятий, 
беженцы, военнопленные, воинские команды - все 
это создавало массу вариантов для укрытия от по-
лицейского ока» . В добавок ко всем вышеперечис-
ленным категориям, в крупные поселения, как уже 
отмечалось выше, стягивались тысячи армейских 
беглецов. Значительной части из пробравшихся в 
города армейцев удавалось в них затеряться, при-
чем, осесть, как правило, именно в криминализиро-
ванных окраинах. Не удивительно, что современные 
исследователи полагают, что на наибольшее влия-
ние на обострение ситуации в том же Петрограде 
поначалу оказали «не упорные бунтари, а наиболее 
пронырливые дезертиры», признаваемые «наиболее 
беспокойным, порою бунтарским элементом столи-
цы» .

Часть беглецов с фронтовых позиций стреми-
лась укрыться в «чужих» деревнях, путем так на-
зываемого «приймачества». В условиях острого не-
достатка на селе рабочих рук, мужчин вообще, мно-
гим дезертировавшим военнослужащим удавалось 
таким образом «отсидеться» до завершения войны. 
Здесь довольно красноречивы доклады местных 
властей, министерства внутренних дел, о невозмож-
ности результативно противодействовать укрыва-
тельству уклонистов и дезертиров. 

Понятно, что и на селе означенный контингент 
порядку и умиротворению, мягко говоря, не спо-
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собствовал. Впрочем, каждое из названных направ-
лений «миграции» пускающихся в бега военнослу-
жащих дает довольно содержательный материал и 
может выступить предметом отдельного исследова-
ния.

Анализ движения вызванной Первой мировой 
войной дезертирской массы, позволяет сделать ряд 
выводов. Прежде всего, приходится отметить, что 
по мере затягивания боевых действий масштабы де-
зертирства нарастали, втягивая в себя сотни тысяч 
человек. Значительная часть этих людей вынужден-
но оказывалась в «мигрирующем» состоянии. Озна-
ченное состояние отличали от «обычной» миграции 
его изначально противозаконная природа, выражен-
ное негативное влияние на общее состояние дел и 
устойчивое тяготение к криминализации. Наряду с 
неизбежным снижением боеготовности вооружен-
ных сил, потоки дезертиров серьезно ухудшали ми-
грационную ситуацию в России, повышали уровень 
криминала, являясь одним из факторов нарастаю-
щего ухудшения дел в стране.
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трудовой мигрант, эксплуатация, Международная организация по миграции

В условиях всеобщей глобализации и интегра-
ции международная миграция представляет собой 
сложное явление, затрагивающее экономические, 
социальные, политические и иные аспекты функ-
ционирования общества. Термин «миграция» охва-
тывает широкий спектр различных ситуаций и дви-
жений, в который вовлечены люди, принадлежащие 
ко всем национальностям и всем слоям общества. 
Миграция помогает людям улучшать их социальное 
и материальное положение, а также вести комфорт-
ную и безопасную жизнь за территорией своего го-
сударства. 

Однако в последние годы в связи с вооружен-
ными конфликтами в отдельных регионах мира, 
а также ухудшением условий жизни и состояния 
окружающей среды в развивающихся странах все 
большее распространение получает незаконная (не-
легальная) миграция. 

Нелегальная миграция – это территориальные 
(пространственные) перемещения людей через ад-
министративные границы, сопровождаемые нару-
шением правил выезда из страны, правил въезда и/
или пребывания (проживания) в стране прибытия, 
правил транзита через третью страну или правил 
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осуществления трудовой деятельности в стране 
прибытия .

Согласно отчету Международной организации 
по миграции, в мире насчитывается около 244 мил-
лиона международных мигрантов, что в свою оче-
редь, составляет 3,3% от населения всего мира. 

Хотя подавляющее большинство людей живут 
и работают в стране, в которой они родились, ми-
грационные потоки продолжают увеличиваться. 
Большинство мигрирует в другие страны, чаще все-
го в пределах своего региона. Также люди мигриру-
ют в страны с высоким уровнем дохода. Трудовые 
мигранты составляют подавляющее большинство 
международных мигрантов.

Несовершенство миграционного законодатель-
ства и законодательства в сфере торговли людьми, 
экономическая нестабильность отдельных реги-
онов и государств, неэффективная профилактика 
преступлений стимулируют торговлю людьми, а 
также дают толчок к совершению смежных с ней 
преступлений. Наряду с другими, одними из при-
чин становления и развития торговли людьми явля-
ются процесс всеобщей глобализации, увеличение 
миграционных потоков в связи с нестабильностью 
политической ситуации в отдельных странах, а так-
же упрощение процедуры преодоления межгосу-
дарственных границ. 

Мигранты становятся жертвами торговли людь-
ми  из-за экономических условий, языковых барье-
ров и проблем социальной интеграции.  

Необходимо принять во внимание новые усло-
вия, которые складываются в связи с увеличением 
миграционных потоков из стран Средней Азии. 
Трудовые мигранты находятся в особо уязвимом 
положении и в любой момент могут стать жертвами 
эксплуатирования принудительного труда. Как по-
казывает статистика, количество случаев трудовой 
эксплуатации в странах назначения мигрантов уве-
личивается.

Доклад Международной Организации по Ми-
грации и ЮНИСЕФ установил, что дети в условиях 
нелегальной миграции особенно уязвимы для тор-
говли людьми из-за своего возраста и социального 
статуса.

С незаконной миграцией в большинстве случа-
ев ассоциируется термин «контрабанда людей». Для 
наиболее полного понимания вопроса, необходимо 

разграничить понятия «контрабанда людей» и «тор-
говля людьми». Они являются взаимосвязанными, 
но не тождественными. Контрабанда людей (неза-
конный ввоз мигрантов) предполагает обеспечение 
незаконного въезда мигрантов на территорию госу-
дарства, где данное лицо не имеет статуса гражда-
нина или права на постоянное проживание, с целью 
прямого или косвенного извлечения финансовых 
или иных материальных выгод.  

Торговля людьми, согласно  п. «а» ст. 3 Палерм-
ского Протокола, представляет собой: «осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, перевоз-
ку, передачу, укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее применения или других 
форм принуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, контроли-
рующего другое лицо. Эксплуатация включает, как 
минимум, эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, при-
нудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или 
извлечение органов».

Не смотря на четкое разграничение данных по-
нятий, они являются взаимосвязанными. Нередко 
контрабанда людей перерастает в торговлю. De facto 
как только мигранты достигают пункта назначения, 
они становятся уязвимыми для торговли людьми и 
для других форм эксплуатации. Людей могут при-
влекать к рабскому труду посредством вымогатель-
ства, угроз, обмана и применения насилия, как к са-
мому потерпевшему, так и к третьим лицам. 

Нередко незаконные мигранты оказываются 
в долгу у контрабандиста, и им приходится согла-
шаться на выполнение любой работы, чтобы вер-
нуть долг.

К тому же, террористические организации, уча-
ствуя в вооруженных конфликтах на подконтроль-
ных им территориях, влияют на миграционные по-
токи, тем самым увеличивая количество потенци-
альных объектов данного преступления. Мигранты, 
как указывалось выше,  наиболее подвержены экс-
плуатации или попаданию в долговое рабство. 

Для предупреждения и пресечения указан-
ных преступлений, Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности 
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(UNODC) осуществляет сотрудничество с прави-
тельствами государств и представителями граждан-
ского общества, направленные:

• на укрепление законодательной базы в указан-
ных сферах;

• на расширение возможностей по выявлению, 
расследованию данных преступлений, а также су-
дебному преследованию торговцев и контрабанди-
стов;

• на защиту жертв торговли людьми и незаконно 
ввезенных мигрантов;

• на повышение осведомленности о характере и 
масштабах указанных проблем;

• на расширение сотрудничества на националь-
ном, региональном и трансрегиональном (междуна-
родном) уровнях [9].

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо 
отметить, что изоляционная политика в области 
миграции, отсутствие открытого доступа к рынку 
труда, а также увеличение миграционных потоков 
в связи с вооруженными конфликтами и чрезвычай-
ными ситуациями в отдельных  регионах,  порожда-
ют уязвимость мигрантов. 

Они могут стать потенциальными жертвами 
торговли людьми и эксплуатации, как во время пу-
тешествия, так и в месте назначения. Указанные 
явления носят латентный характер, поэтому, очень 
трудно оценить их реальный масштаб. Сотрудни-
чество государств и международных организаций 
играет решающую роль в предупреждении и пре-
сечении указанных преступлений. Контрабанда лю-
дей и торговля людьми – это разные преступления, 
каждое из которых требует индивидуального под-
хода. 

Для наиболее  эргономичного и рационального 
решения данной проблемы, государствам необходи-
мо правильно распознавать жертв таких преступле-
ний. 

Это позволит избежать дополнительного  нару-
шения их прав и обеспечить им доступ к помощи, 
мерам и процедурам защиты, предоставленных со 
стороны государств и международных организаций.
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Глобализация значительно ускорила оборот 
капитала, товаров, миграционные процессы, а фи-
нансовые средства сконцентрировались в возрас-
тающем объеме в уменьшающем количестве стран. 
После пандемии мир будет другим. Богатые станут 
богаче, бедные станут беднее, что усилит миграци-
онные процессы во всем мире, а это и обуславлива-
ет потребность осмысления влияния миграционных 

процессов на социально-экономические, полити-
ческие, культурные, духовные и правовые послед-
ствия.

Важность данной проблематики вызвана, пре-
жде всего, многофакторным влиянием миграци-
онных процессов на жизнедеятельность граждан, 
общества и государства.  В политической сфере – 
это прямая угроза терроризма, экстремизма, нарко-
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тизации и безопасности государства, в экономиче-
ской – расширение масштабов теневой экономики, 
обострение ситуации на рынке труда, вытеснение с 
него малого и среднего бизнеса, неуплата налогов, 
в     социально-культурной – усиление социальной 
напряженности и ксенофобии, осложнение крими-
ногенной ситуации, распространение вирусов и бо-
лезней, непринятие обычаев, традиций и культуры.

Социальное расслоение общества, безработи-
ца, короновирусная проблема, способны порождать 
политическую нестабильность, социальную напря-
женность, в том числе обусловленные миграцион-
ными проблемами. 

В числе основных причин современной пре-
ступности в России можно выделить коррупцию, 
безработицу, алкоголизацию и наркотизацию насе-
ления, неконтролируемую миграцию и рост числа 
мигрантов из других государств и т.д.

Современная социальная, политическая, де-
мографическая и экономическая напряженность в 
части миграционных процессов крайне актуальна в 
контексте понимания угроз национальной безопас-
ности и криминального характера. В настоящее вре-
мя в России остро стоит проблема регулирования 
противодействию миграционным процессам. Наше 
законодательство отстает от реальной жизни.

Порядка 16 миллионов граждан других госу-
дарств каждый год приезжают в нашу страну, а по-
стоянно находятся здесь около 10 миллионов как 
указал член Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Иностранными гражданами в пределах Рос-
сийской Федерации считаются субъекты, не явля-
ющиеся российскими гражданами, но имеющие 
доказательства своей принадлежности к граждан-
ству других государств. Иностранным гражданам 
на российской территории гарантируются пред-
усмотренные законом права и свободы. Иностран-
ные граждане в качестве участников уголовного 
судопроизводства могут выступать как потерпев-
шие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые, под-
судимые, а также могут участвовать в проведении 
оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ). 
Оперативно-розыскная деятельность ОВД скла-
дывается из повседневно осуществляемых ОРМ. 
Оперативно-розыскные мероприятия, как и ОРД в 

целом, направлены на предотвращение и раскрытие 
преступлений.

Необходимо отличать иностранных граждан, 
которые прибывают в Россию на учебу, заработки, 
отдых, по туристическим путевкам от тех, кто при-
езжает специально совершать преступления, рас-
пространять идеологию экстремизма и террориз-
ма, заниматься распространением наркотических 
средств и психотропных веществ, мошенничеством 
и пополнять организованные преступные группы 
и организованные преступные сообщества (далее 
ОПГ и ОПС).

«Мы радушно принимаем и должны помогать 
тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то 
же время необходимо отсекать, жестко отсекать лю-
бые риски, связанные с невежеством, распростра-
нением экстремизма, разного рода радикальных 
течений». Так было отмечено главой государства 
осенью 2019-го года на заседании Совета по межна-
циональным отношениям.

Современные мигранты в России в большин-
стве своем граждане Ближнего и Дальнего зарубе-
жья некоторые из государств финансово и социаль-
но неблагополучны, а их пребывание и сознатель-
ная демонстрация нежелания следовать законам и 
правилам Российской Федерации, стремление к по-
всеместному установлению собственных обычаев и 
традиций, значительно обостряют напряженность 
в межнациональных отношениях. Увеличение мас-
штабов миграции, интенсивности миграционных 
процессов приводит параллельно и к росту чис-
ла криминальных мигрантов, мигрантов нелега-
лов профессиональных преступников в различных 
криминальных сферах, стремящихся осуществлять 
преступную деятельность на территории Россий-
ской Федерации, используя анонимность и конспи-
ративность пребывания, высокую мобильность и 
безвизовый режим въезда на территорию России.

Сегодняшние мигранты приезжающие в Россию 
из ближнего и дальнего зарубежья, заметно отлича-
ются от тех, которые приезжали к нам на заработки 
10-15 лет назад. Сегодня едут уже те поколения ми-
грантов, для которых русско-европейская культура 
является почти чуждой, некоторые из них подвер-
жены радикальным идеям терроризма и экстремиз-
ма.
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В настоящее время действует Концепция госу-
дарственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
президентом 31 октября 2018 года.

Проблема в настоящий период с пребыванием 
иностранцев возникают по большей части из-за 
того, что приглашающая сторона не несет ответ-
ственности за мигрантов, это те, которые прибыва-
ют в Россию на длительный срок. С нашей точки 
зрения необходимо чтобы все мигранты подлежали 
медицинскому осмотру  на опасные  инфекционные 
заболевания и проходили биометрическую реги-
страцию. Чем проще иностранцу будет оформить 
документы на пребывание в России и работу, тем 
меньше коррупционных преступлений будет совер-
шено в сфере миграции.

Миграция в целом и нелегальная миграция в 
частности, является одним из факторов влияющих 
на состояние преступности, как в стране, так и в от-
дельно взятом регионе, в зависимости от количества 
мигрантов, что является угрозой национальной без-
опасности России, это обуславливает потребность 
формирования государством адекватной миграци-
онной политики по противодействию преступности 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Реальная криминальная ситуация, участниками, 
которых являются мигранты, отличается высокой 
латентностью преступлений и правонарушений, в 
которых мигранты выступают и субъектами пре-
ступлений и правонарушений, и потерпевшими от 
них. В связи с некоторой зависимостью российской 
экономики от рабочих рук мигрантов, которая мо-
жет быть чревата для России теми же проблемами, 
что создали в Европе беженцы-мусульмане, но и не 
исключены диверсии на производствах, где работа-
ют мигранты, для этого необходимо учитывать су-
ществующие внутренние миграционные риски для 
нашей страны.

Внешние риски и внутренние угрозы правона-
рушений и подрывной работы зарубежных «идео-
логов» – направленной на «раскачивание» мигра-
ционной среды и дестабилизацию обстановки не 
исключают проявления негативных тенденций, что 
обуславливают необходимость оперативных под-
разделений, субъектов ОРД подбирать граждан для 
подготовки или проведению ОРМ в миграционной 
среде.

Информационное обеспечение и документиро-
вание ОРД по-прежнему являются одним из основ-
ных направлений деятельности ОВД в борьбе с не-
законной миграцией, выявлением преступлений и 
правонарушений совершаемых мигрантами. Прово-
димая миграционная политика России должна пре-
пятствовать противодействию миграционным угро-
зам, создавать адекватные меры помощи лицам, 
нуждающимся в защите, противодействии торговли 
оружием, наркотиков, людьми, повышению уров-
ню от экстремистских и террористических угроз и 
деятельности организованных преступных групп и 
организованных преступных сообществ.

В современный период миграционные процес-
сы в России стали не только показателем демокра-
тических завоеваний, но и комплексной проблемой 
в политической, социально-экономической, демо-
графической сферах обусловленные глобализаци-
онными процессами и проблемами в мире, влияю-
щими на преступность. Нестабильность наблюда-
ется практически во всех регионах мира, не только 
с коронавирусом, военными действиями, нехваткой 
пресной воды, экономическими проблемами, кото-
рые охватывают буквально все сферы жизни, что и 
вынуждает мигрировать людей. В ближайшее время 
миграционные процессы приобретут глобальный 
характер – это «водные мигранты» ,  вирусы, паде-
ние экономики, военные конфликты, экстремизм, 
терроризм, наркотизация и т.д., которые будут, вы-
нуждать мигрировать людей.

Неконтролируемый поток мигрантов, который 
наблюдается в Европе может стать дестабилизиру-
ющим фактором в ближайшем будущем как на аме-
риканском континенте, Европейском союзе, так и в 
России. Демографически рост населения происхо-
дит в странах Африки, Азии, Ближнего и Дальнего 
Востока, что в ближайшее время вызовет миграци-
онные процессы. Поэтому основной проблемой ми-
рового устройства в XXI веке это мировая политика, 
экономика и миграционные процессы.

По глобализации нанесен большой удар. Мир 
после коронавируса не станет прежним. Мировая 
экономическая система нестабильна, это ожидает и 
российскую экономику. Экономика изменится, вме-
сте с этим, изменятся и миграционные процессы. 
Мировой экономический кризис еще заявит о себе.
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Мир будет новым и неузнаваемым, государства 
Европейского союза отделяются как друг от друга, 
так и от мигрантов. Глобальная экономическая, по-
литическая и финансовая системы разрушаются: 
Европейский союз в кризисной ситуации, как по-
казывает коронавирус, не работает, миграционные 
процессы усилятся.  В условиях современной гло-
бализации, пандемии вызванной коронавирусом 
государства могут потерять контроль не только над 
перемещениями сырья, товаров, капитала, инфор-
мации, но и над миграционными процессами. На-
званные проблемы в будущем будут свидетельство-
вать о сложности, неоднородности и неоднознач-
ности миграционных процессов особенно в период 
кризисов.

Союз Независимых Государств в современных 
условиях глобализации представляется необходи-
мым фактором укрепления политических, экономи-
ческих и культурных связей, национальной и меж-
дународной безопасности.

Глобализация, неправомерное, незаконное и не-
справедливое распределение богатств, расслоение, 
неравенство в доходах между бедными и богатыми, 
а также мировой финансовый кризис, культурные и 
национальные различия, экстремизм и терроризм, 
миграционные процессы являются основными 
угрозами в ближайшие годы, что позволяет пред-
положить возможность конфликтов в будущем, что 
должно усиливать роль государства в условиях гло-
бализации финансовой и экономической нестабиль-
ности.

В структуре ОПГ и ОПС по-прежнему большую 
долю составляют преступления экономической на-
правленности, а также преступления, связанные с 
дистанционным мошенничеством, а также бескон-
тактным способом распространения наркотических 
средств и психотропных веществ. Большое влияние 
на криминальную среду оказывает «этническая» ор-
ганизованная преступность. Можно сказать, о воз-
растающем массиве проникновения на территорию 
Российское Федерации ОПГ и ОПС из стран Даль-
него и Ближнего зарубежья, так как наблюдается 
последовательное увеличение удельного веса ОПГ 
и ОПС из зарубежных государств в общей массе вы-
являемых ОПГ и ОПС в России.

С усилением миграционных процессов нередко 
в Россию пребывают организованные этнические 

преступные группы, сформированные на родине, 
преступники, которые в силу различных причин 
ужесточения законодательства, утрачивают возмож-
ность заниматься преступным помыслом у себя, а в 
случае опасности всегда можно сокрыться у себя на 
родине. В данный нестабильный период существу-
ет реальная вероятность активизации ОПГ и ОПС 
в совершении преступлений, что представляет осо-
бую опасность для общества и государства. 

Миграционные процессы – это не только вопро-
сы безопасности, защиты прав и свобод граждан, 
но и комплекс проблем социально-экономического, 
политического, политического, демографического, 
медицинского и правового характера. Миграцион-
ные потоки в Российскую Федерацию перестают. 
Но цифры пока не угрожающие. К тому же мигра-
ционные процессы, которые наблюдаются в России, 
носят иной характер, чем в Европейском Союзе.

Рост масштабов миграции, интенсивность ми-
грационных процессов приводит параллельно и к 
росту мигрантов-нелегалов, а также криминаль-
ных мигрантов, профессиональных преступников 
в различных сферах деятельности, особенно в 
кредитно-финансовой системе, топливно-энер-
гетическом, строительном комплексах, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, стремящихся осу-
ществлять преступную деятельность на терри-
тории России. Для решения этих задач прежде 
всего должны быть соблюдены два непременных 
условия. Первое – полная, объективная и досто-
верная информация о наличие мигрантов, а так-
же о состоянии преступности, т.е. преступления 
совершенные мигрантами, а также в отношении 
их и в целом о преступности в стране. И второе – 
безукоризненное, с точки зрения их законности и 
обоснованности силы, средства и методы борьбы 
с ней.

Одной из важнейших задач органов внутрен-
них дел (далее ОВД), является повышение эффек-
тивности оперативной работы по нейтрализации 
криминального влияния мигрантов на оператив-
ную обстановку в стране и в отдельном регионе в 
частности. Повышенная миграционная мобиль-
ность населения, затрудняет своевременное выявле-
ние и профилактику лиц, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, а также выявле-
ние и раскрытие совершенных ими преступлений.
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Внутренняя миграция преступности, выража-
ющиеся в частом несовпадении территориальных 
мест совершения преступлений и мест проживания 
лиц совершивших преступления.

Миграционные процессы способны не толь-
ко деформировать структуру занятости, но и сни-
жать социальные стандарты труда, выплаты денег 
в «конвертах», не заключая договоров, что делают 
работодатели, чтобы сдерживать рост заработной 
платы, неуплата налогов, а также спровоцировать 
национальные конфликты, обострить и дестабили-
зировать криминогенную обстановку в стране так и 
в отдельно взятом регионе.

Проблемы с работой, бытовой неустроенностью 
и адаптацией, отсутствие финансовых средств, 
способствуют вовлечению мигрантов в терроризм, 
экстремизм, незаконное распространение наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, оружия, 
проституцию и т.д.

Мигранты используются спецслужбыми раз-
личных государств международными террористи-
ческими и экстремистскими организациями для 
проведения различных цветных революций, а так 
же для ведения различного рода противоправной 
деятельности, направленной на нанесение угрозы 
государственной, военной, информационной, эко-
номической и экологической безопасности Россий-
ской Федерации. С помощью ОРМ обеспечивается 
обнаружение угроз и осуществляется сбор инфор-
мации о незаконных мигрантах готовящих, совер-
шающих или совершивших преступления.

Ситуация в России в настоящий момент услож-
няется тем, что в стране складывается, неблаго-
приятная социально-экономическая, финансовая 
ситуация в связи с коронавирусом «COVID-19», а 
большая часть мигрантов осталось в России из-за 
которых и создаются проблемы. Поэтому оператив-
ные подразделения ОВД и органы осуществляющие 
ОРД должны быть ориентированы на строгий учет 
и контроль за пребыванием и перемещением внутри 
страны мигрантов. Основное направление деятель-
ности оперативных подразделений должно быть 
направлено на недопущение со стороны мигрантов 
нарушений общественного порядка, совершения 
преступлений, а также выявление в миграционных 
потоках участников террористических и экстре-
мистских организаций при пересечении границы.

Миграционные процессы являются одной из 
острейших проблем современной цивилизации в 
особенности в связи с распространением корона-
вируса, причем в будущем будет наблюдаться зна-
чительная активизация миграционных процессов в 
связи с кризисом во всем мире. 

Ни одно государство в мире не может решить 
проблемы безопасности в одиночку, отгородится 
границами, а особенно в миграционных процессах. 
Границы закрылись, а миграция как законная, так и 
незаконная преодолевающая такие границы оста-
лась. Мигранты были во все время и нет никаких 
вопросов и сомнений, что они останутся.

Миграционные процессы, а также пресечение, 
выявление, предупреждение и раскрытие престу-
плений, совершаемых мигрантами, является одной 
из актуальных задач оперативных подразделений 
ОВД, которая неизменно возрастет в условиях гло-
бализации и кризиса в мире.

Основным препятствием в противодействии не-
законной миграции в России, является коррупция и 
борьба с коррупцией, что является базовым услови-
ем эффективной борьбы с незаконной миграцией.

Одним из главных условий, способствующих 
широкому распространению коррупции в нашей 
стране, является правовая безответственность боль-
шей части должностных лиц в системе исполни-
тельной власти. Миграционные процессы являются 
одним из мегатрендов, характеризующих современ-
ные процессы глобализации, в то же время одновре-
менно несут в себе как новые возможности, так и 
новые вызовы и угрозы.

Миграционные процессы должны быть объек-
том постоянного и квалифицированного внимания 
правоохранительных органов, граждан, общества и 
государства.

В результате предотвращения преступлений 
мигрантами исключается совершение многих пре-
ступлений, чем достигается сокращение общего ко-
личества преступлений.

Динамика и структура преступности мигрантов 
в ближайшие и последующие годы будет во многом 
определяться тем, в какие сроки и каким образом 
будут разрешаться социально-экономические, поли-
тические, финансовые проблемы в период кризиса 
и после его, степенью давления на внешние и вну-
тренние рынки труда, нарастающего избытка трудо-
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вых ресурсов из других государств, от степени при-
влекательности России для трудовых и незаконных 
мигрантов из-за рубежа, в условиях глобализации.

При решении государственной миграционной 
политики необходимо последовательно и целеу-
стремленно повышать качество государственных 
услуг в сфере миграции, формировать современную 
правовую систему миграционных правил, комфорт-
ную для законопослушных граждан, которые хотят 
жить, учиться и работать в России, уважая наши 
традиции, обычаи, культуру и законы Российской 
Федерации.

А наиболее эффективными мерами предупреж-
дения преступности в России это борьба с корруп-
цией, восстановление экономики страны, повы-
шения уровня жизни граждан, сокращение числа 
мигрантов, въезжающих на территорию России, 
правовое воспитание населения с помощью СМИ и 
Интернета.

Можно сделать вывод, что сложившаяся в Рос-
сии миграционная ситуация требует от правоохра-
нительных органов, общества, государства и рабо-
тодателей серьезных усилий в адаптации и интегра-
ции иностранных граждан, со строгим соблюдением 
конституционных прав и их законных интересов.

Поэтому состояние законности и правопорядка 
в стране и субъектах России в целом должны осу-
ществляться в контексте выполнения Концепции 
государственной миграционной политики, страте-
гий и программ, обеспечивающих противодействие 
преступлениям и правонарушениям, совершаемых 
мигрантами, в интересах национальной безопас-
ности. На этой основе профилактика и выявление 
преступлений и правонарушений в сфере миграции 
являются одной из задач российской миграционной 
политики и всех правоохранительных органов.
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Аннотация. В статье «Соблюдение международно-правовых принципов защиты прав и свобод иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории России» рассмотрены вопросы о деятельности, направленной на обеспечение и исполнение 
установленных Конституцией Российской Федерации прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов 
Российской Федерации. Было проанализировано, что основные принципы правового положения иностранных граждан в Россий-
ской Федерации характеризуются демократическими, интернационалистскими началами. Проведен анализ значимости законо-
дательства для граждан и лиц без гражданства в РФ, их равенства перед законом независимо от происхождения, социального и 
имущественного положения.Указано, что не вызывает сомнений, необходимость обеспечения национальной безопасности госу-
дарства Российская Федерация, и установление особого правового режима государственной границы. 

Ключевые слова: ограничение прав, расширение прав, свобода передвижения, разрешение на временное проживание, от-
дельные виды трудовой деятельности

В настоящее время тема правового статуса ино-
странных граждан и лиц без гражданства на терри-
тории России стала как никогда важной, так как в 
российском законодательстве существуют пробелы 
в этом вопросе. 

Эта проблема еще очень важна ввиду того, что 
правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, в качестве 
комплексного института российского права тесно 
взаимосвязана с деятельностью государственных 
органов. Эта деятельность должна быть направлена 
на обеспечение и исполнение установленных Кон-
ституцией Российской Федерации прав и свобод 

личности, а также на реализацию национальных 
интересов Российской Федерации. 

Основной принцип, который определяет право-
вой статус иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации, закреплен в статье 62 
Конституции Российской Федерации. В соответ-
ствии с ней указанные лица пользуются правами и 
исполняют обязанности наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации. 

Любые отклонения в сторону ограничения прав 
или, наоборот, их расширения по сравнению с пра-
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вами российских граждан могут быть установлены 
только федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации согласно Кон-
ституции. Введение особых правил и законов для 
иностранных граждан в каких-либо других актах 
неправомерно.

Специальные правила российского законода-
тельства установлены только для отдельных групп, 
находящихся в России иностранных граждан: ди-
пломатов, пользующихся дипломатическим имму-
нитетом, консулов, членов экипажей иностранных 
военных кораблей и самолетов и т. п.

Иностранные граждане пользуются равной за-
щитой со стороны Российского государства в от-
ношении своих личных прав (неприкосновенность 
личности и жилища, свобода совести и др.). 

У них также есть социальные, экономические 
и культурные права, если они предусмотрены для 
граждан (право на экономическую деятельность и 
частную собственность, трудовую деятельность, от-
дых, охрану здоровья, социальное обеспечение, об-
разование, участие в общественных организациях, 
пользование достижениями культуры и др.). Но они 
лишены тех прав, преимущественно из категории 
политических, которые согласно российской Кон-
ституции и законам предоставляются только граж-
данам России (занятие некоторых государственных 
должностей, участие в политических партиях, пра-
во избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти, участие в референдумах и др.). 
Иностранный гражданин вправе защищать свои 
права всеми предусмотренными Конституцией РФ 
средствами, включая право на обращение в суд.

Мигранты также не несут военную службу в ря-
дах Вооруженных Сил РФ, но на них распространя-
ется конституционная обязанность платить законно 
установленные налоги и сборы, сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам, беречь памятники истории и 
культуры. 

Иностранные граждане обязаны уважать Кон-
ституцию РФ и соблюдать законы, действующие на 
территории России, а иностранные граждане, со-
вершившие преступления, административные или 
иные правонарушения на территории России, несут 
ответственность на общих основаниях с российски-
ми гражданами.

Говоря об основных, то есть закрепленных в 
Конституции, правах и свободах личности, необхо-
димо учитывать их особую юридическую природу. 
Главные их отличия от прав, свобод и обязанностей, 
закрепляемых в текущем законодательстве, заклю-
чается в следующем:

• конституционные права и свободы составляют 
ядро правового статуса личности и лежат в основе 
прав, закрепляемых текущим законодательством, 
нормами других отраслей права;

• принадлежат личности независимо от ее инди-
видуальных особенностей;

• права равны для всех;
• не приобретаются и не отчуждаются по воле 

изъявлению физического лица. Права человека при-
надлежат ему в силу самого факта его рождения; 
права гражданина - не только в силу его рождения, 
но и в силу его гражданства;

• основные права, свободы и обязанности за-
ключаются в Конституции, т.е. в правовом акте, 
имеющем высшую юридическую силу.  

Права и обязанности, которыми наделяются 
иностранные граждане в Российской Федерации, 
различны. Их можно классифицировать в соответ-
ствии с общепринятым делением по социальному 
назначению на следующие группы: личные; поли-
тические; социально-экономические; культурные.

К личным правам иностранцев в России отно-
сятся все личные права, которыми обладают соб-
ственные граждане страны (право на выбор места 
жительства, свобода передвижения, право на жизнь, 
охрану здоровья, достоинство личности, личная 
свобода и неприкосновенность, право на личную 
и семейную тайну и т.д.). Однако законодательно 
предусмотрены некоторые ограничения этих прав 
либо специальный порядок их использования:

• Иностранные граждане могут въезжать на тер-
риторию Российской Федерации при наличии со-
ответствующего документа, подтверждающего ле-
гальность такого передвижения. 

• Проживание на территории Российской Феде-
рации для иностранных граждан так же свободно, 
как и передвижение, за исключением некоторых, 
предусмотренных законом ограничений, которые 
можно назвать обязанностями. Иностранцам необ-
ходимо получить специальные документы (к при-
меру, вид на жительство).
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С точки зрения современного восприятия, право 
на свободу передвижения – это личное право человека 
и гражданина, присущее ему от рождения и обуслов-
ленное лишь его частными интересами. 

Однако это не означает, что право на свободу пере-
движения не может быть ограничено, в частности в 
пограничной полосе. К примеру, в связи с необходи-
мостью обеспечения национальной безопасности го-
сударства Российская Федерация, как и любое другое 
государство, устанавливает особый правовой режим 
государственной границы Российской Федерации и 
порядка ее пересечения. 

Следует отметить то, что установление особого 
режима пограничной территории и особого порядка 
пересечения границы не противоречит праву ино-
странных граждан на свободу передвижения, посколь-
ку защита государственной границы как часть систе-
мы обеспечения безопасности

Российской Федерации обеспечивает жизненно 
важные интересы личности, общества и государства.

Иностранцы могут создавать собственные обще-
ственные объединения, вступать в одни российские 
общественные объединения (например, в профсоюзы), 
но не могут состоять в других (политические партии). 
Только у граждан РФ есть право на участие в управле-
нии делами государства. 

Иностранцы не могут быть работниками органов 
суда, прокуратуры, милиции, безопасности, налого-
вой политики, таможни, пожарной безопасности, не 
вправе работать нотариусами. Избирательное законо-
дательство устанавливает, что на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на территории соответствую-
щего муниципального образования, имеют право из-
бирать и быть избранными в органы местного само-
управления. Могут участвовать в иных избирательных 
действиях на указанных выборах, а также участвовать 
в местном референдуме на тех же условиях, что и рос-
сийские граждане. 

Иностранные граждане и лица без гражданства 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами. Иностранцы не могут 
быть лишены ее иначе как по решению суда. Но в от-
ношении некоторых объектов право собственности 
иностранцев имеет определенные особенности. Так, в 

соответствии с Земельным кодексом РФ 2001 г. ино-
странные граждане и лица без гражданства не могут 
иметь в собственности землю на приграничных и 
иных установленных особо охраняемых территориях, 
земельные участки им предоставляются только за пла-
ту, а землями сельскохозяйственного назначения они 
могут обладать только на правах аренды.

Закон об иностранцах содержит нормы, опреде-
ляющие реализацию права на труд и занятие отдель-
ными видами трудовой деятельности. Иностранные 
граждане пользуются правом свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию, а также правом на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности с учетом ограничений, 
предусмотренных федеральным законом.

Также законодательно закреплено, что иностран-
ные граждане имеют равные права с гражданами Рос-
сийской Федерации в сфере культурной деятельности 
(в том числе право пользоваться достижениями куль-
туры и др.). Особые условия культурной деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации устанавливаются только федеральны-
ми законами.

Таким образом, иностранцы имеют в РФ такие же 
имущественные и личные неимущественные права, 
что и российские граждане. Эти права должны осу-
ществляться ими таким же образом, как и российски-
ми гражданами. 

Основные принципы правового положения ино-
странных граждан в Российской Федерации характе-
ризуются демократическими, интернационалистски-
ми началами.

Разрешение на временное проживание выдается 
иностранному гражданину территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции в пределах квоты, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации. Без учета утвержден-
ной Правительством Российской Федерации квоты 
разрешение на временное проживание может быть 
выдано иностранному гражданину:

• родившемуся на территории РСФСР и состо-
явшему в прошлом в гражданстве СССР или родив-
шемуся на территории Российской Федерации;

• гражданину, признанному нетрудоспособны-
ми и имеющими дееспособными сына, или дочь, 
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которые являются гражданами Российской Федера-
ции;

• если имеют хотя бы одного нетрудоспособно-
го родителя, состоящего в гражданстве Российской 
Федерации;

•гражданину, состоящему в браке с граждани-
ном Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Российской Федерации;

• гражданину, осуществившему инвестиции в 
Российской Федерации в размере, установленном 
Правительством Российской Федерации;

• гражданину, поступившему на военную служ-
бу, на срок его военной службы;

• в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законом

Подводя итог можно сделать вывод о том, что 
в соответствии с Конституцией РФ иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в РФ гаранти-
руются предусмотренные законом права и свободы. 
Они пользуются теми же правами и свободами и не-
сут те же обязанности, что и граждане РФ, если иное 
не вытекает из Конституции Российской Федера-
ции, и других актов российского законодательства. 
Иностранные граждане и лица без гражданства в 
РФ равны перед законом независимо от происхож-
дения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, отношения к религии, рода, ха-
рактера занятий и других обстоятельств. 
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Гражданство представляет собой устойчивую 
правовую связь человека с государством, выражаю-
щуюся в совокупности их взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности, основанную на признании 
и уважении достоинства, основных прав и свобод 
человека. Поскольку вопросы гражданства относят-
ся преимущественно к сфере внутригосударствен-
ного регулирования, между государствами, в ряде 
случаев, неизбежно возникают коллизии, порожда-
ющие такие явления в сфере межгосударственных 
отношений, как двойное гражданство и многограж-
данство [2]. 

В силу объективного характера этих явлений го-
сударства вынуждены их учитывать в Конституции 
РФ и законодательстве о гражданстве [4].

Нормам международного права в равной мере 
не противоречит, как прямое запрещение двойного 

гражданства, (если при этом не возникает состояние 
«безгражданства»), так и безусловного признание 
двойного гражданства.

Упрощенный порядок приема в гражданство 
Российской Федерации имеет свои особенности в 
виду изменившейся законодательной базы, регла-
ментирующей данный вопрос. 

Изменения законодательства о гражданстве свя-
заны непосредственно с событиями на Украине и в 
Крыму в 2014 году. Именно это выступило причи-
ной возвращения законодателя к проблеме приема 
в гражданство Российской Федерации в результате 
«оптации» и упрощенном порядке. 

Предлагаем рассмотреть более детально осо-
бенности упрощенной процедуры приема в граж-
данство РФ и изменения, которые коснулись дан-
ный порядок [4].
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Под упрощенным порядком следует понимать 
облегченную процедуру приобретения гражданства 
РФ иностранными гражданами и апатридами, без 
соблюдения требований, установленных для приоб-
ретения гражданства РФ на общих основаниях, в за-
висимости от имеющихся у данных лиц жизненных 
обстоятельств, которые учитываются государством, 
как юридически значимые.

Упрощенный порядок приема в гражданство 
можно подразделить на разные виды в зависимости 
от условий приобретения гражданства, а также ка-
тегории иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, желающих его получить.

К первой группе следует отнести лиц, которые 
имеют одного или двух родителей, состоящих (со-
стоящего) в российском гражданстве, проживающе-
го (проживающих) на территории России; являются 
лицами без гражданства с момента прекращения 
гражданства СССР, проживавшими или проживаю-
щими в государствах СССР; являются гражданами 
государств, входивших в состав СССР и получив-
шими среднее профессиональное или высшее про-
фессиональное образование в образовательных уч-
реждениях России после 1 июля 2002г.

Так, после принятия Крыма и Севастополя в 
состав России, в результате обще крымского рефе-
рендума, проведенного 16 марта 2014 года в Авто-
номной Республике Крым и городе Севастополе, на 
котором поддержан вопрос о воссоединении Крыма 
с Россией на правах субъекта РФ, упрощена проце-
дура получения гражданства жителям Крыма. 

Граждане Украины и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на этот день на терри-
тории Республики Крым или территории города 
федерального значения Севастополя, признают-
ся гражданами РФ, за исключением лиц, которые 
в течение одного месяца после этого дня заявят о 
своем желании сохранить, имеющееся у них и (или) 
их несовершеннолетних детей иное гражданство 
либо остаться лицами без гражданства [6]. Однако 
в практической аспекте, связанном с реализацией 
указанной выше законодательной формулировки 
имеются некоторые изъяны, приводящие к тому, 
что государство реализует свое суверенное право 
по признанию отдельных лиц своими гражданами, 
вопреки их воле и желания.

Примечательным примером является дело уро-
женца Республики Крым, гражданина Украины Н., 
признанного на основании ст.5 Договора между РФ 
и Республикой Крым о принятии в состав РФ новых 
субъектов» гражданином Российской Федерации. 
Установлено, что Н., находясь в России в местах 
лишения свободы, не подавал заявлений ни об от-
казе от российского гражданства, ни о сохранении 
гражданства Украины, ни о приобретении граждан-
ства РФ, в связи с чем продолжал считать себя ис-
ключительно гражданином Украины и полагал, что 
для получения российского гражданства необходи-
мо проявить активное волеизъявление. По мнению 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 
правовых оснований для признания Н. иностран-
ным гражданином не имеется, поскольку согласно 
ст. 5 вышеуказанного Договора Н. признается граж-
данином России и отсутствует соглашение о двой-
ном гражданстве с Украиной.

Кроме того, Конституционный Суд признал ст. 
5 рассматриваемого Договора не противоречащей 
Конституции РФ, поскольку положения указанной 
статьи не принуждают к отказу от имеющейся на 
день принятия Республики Крым в Российскую 
Федерацию гражданства и гарантируют приобрете-
ние при желании гражданства РФ без необходимо-
сти предпринимать для этого какие-либо действия. 
Здесь полагаем отметить, интересную формулиров-
ку, которую использует в своем Постановлении Кон-
ституционный Суд РФ. Так, он отмечает, как видно 
выше, что положения указанной статьи гарантиру-
ют приобретение гражданства РФ при желании на 
то лица. Между тем вышеуказанный гражданин Н. 
такого желания или как он сам отмечает активного 
волеизъявления, не изъявлял, однако все равно, во-
преки его воле и желанию, был признан граждани-
ном РФ.

Вторую группу составляют иностранцы и лица 
без гражданства, которые на момент подачи заяв-
ления о приеме в гражданство РФ проживали на ее 
территории. Таким правом обладают не все, а лишь 
определенные категории лиц, которые:

1. родились на территории РСФСР и имели 
гражданство бывшего СССР;

2. состоят в браке с гражданином РФ не менее 
трех лет;
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3. являются нетрудоспособными и имеют де-
еспособных сына или дочь, достигших возраста 18 
лет и являются гражданами РФ;

4. иные, предусмотренные ч.2 ст.14 ФЗ: «О 
гражданстве РФ».

Устанавливая категории лиц, на которые рас-
пространяется право претендовать на оформление 
российского гражданства в упрощенном порядке, 
законодатель обращает особое внимание на предо-
ставление такой возможности носителям русского 
языка. Предлагаем рассмотреть основные нововве-
дения в получении гражданства РФ в упрощенном 
порядке для лиц, являющихся носителями русского 
языка. Привилегия для данной категории лиц за-
ключается в сокращении срока проживания на тер-
ритории РФ к моменту подачи документов до одно-
го года. Следует отметить, что изменение коснулось 
не изменения срока предоставления гражданства 
для лиц, являющихся носителями русского языка, а 
лишь сокращения срока рассмотрения соответству-
ющего заявления.

 Поэтому под сокращенным порядком предо-
ставления гражданства РФ следует понимать имен-
но сокращение срока пребывания кандидата на тер-
ритории РФ до одного года. 

Законодательно закреплены критерии призна-
ния лица носителем русского языка. Данными кри-
териями выступают:

• способность кандидата свободно говорить на 
русском языке и понимать русскую речь, содержа-
ние телевизионных и радио передач, фильмов, гра-
мотно выражать свои мысли и уровень владения 
письменной речью;

• постоянное проживание лица или его предков 
по прямой линии в настоящий момент, или в про-
шлом, на территориях, относившихся к Российской 
империи, СССР, а также в пределах территориаль-
ных границ современной России.

Отметим, что процедура признания лица носи-
телем русского языка закреплена Приказом МВД от 
28 сентября 2017 года № 738 [13].  Процедура при-
знания лица носителем русского языка представля-
ет собой экзамен в форме собеседования.  Однако 
одного лишь факта признания лица носителем рус-
ского языка недостаточно для получения россий-
ского гражданства. Для этого данному лицу еще не-
обходимо:

• оформить вид на жительство в РФ для лиц, его 
не имеющих;

• отказаться от имеющегося гражданства ино-
странного государства;

• подготовить и подать документы и заявление о 
принятии в гражданство РФ.

При всем при этом обязательным условием яв-
ляется постоянное проживание на территории РФ. 

Исходя из проведенного выше анализа зако-
нодательной базы, регламентирующей вопросы 
упрощенного порядка приобретения российского 
гражданства, следует отметить, что законодатель 
пошел по пути упрощения процедуры получения 
российского гражданства для лиц, признанных но-
сителями русского языка [14]. Суть данного порядка 
получения российского гражданства заключается в 
сокращении срока пребывания кандидата, признан-
ного носителем русского языка, на территории РФ 
до одного года и сокращение сроков рассмотрения 
заявления до трех месяцев.

Однако даже в рассмотренном нововведении 
не обошлось без недостатков, а именно процедуре 
признания лица носителем русского языка просле-
живаются элементы бюрократизма, представляю-
щие собой экзамен в форме собеседования на зна-
ние русского языка. На наш взгляд, это приводит к 
торможению данной процедуры, усложнению про-
цедуры приобретения гражданства РФ.

Помимо этого, (форма третья), может предо-
ставляться возможность освобождения от предо-
ставления вида на жительство нетрудоспособным 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим в Российскую Федерацию из госу-
дарств, входивших в состав СССР, и зарегистриро-
ванным по месту жительства в РФ по состоянию на 
1 июля 2002 г.

Отметим, что упрощенный порядок приема в 
гражданство РФ распространяется также на детей и 
недееспособных лиц – иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а именно на тех из них, у кого один 
из родителей или единственный родитель является 
гражданином России, а также на тех, над которыми 
установлена опека или попечительство.

В целях защиты прав и свобод человека и граж-
данина, руководствуясь общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, в соот-
ветствии со статьей 29 Федерального закона от 31 
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мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации" Президент РФ издает Указ в котором 
закрепляет, что лица, постоянно проживающие на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины, имеют право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке в соответствии 
с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации". Жители этих районом представляют 
вместе с заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации следующие документы, содер-
жащие персональные данные заявителя, и их копии: 
документ, удостоверяющий личность, предусмо-
тренный Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 февраля 2017 г. N 74 "О признании в Рос-
сийской Федерации документов и регистрационных 
знаков транспортных средств, выданных гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно про-
живающим на территориях отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей Украины", с отметкой 
о регистрации по месту жительства на территории 
соответствующего района Донецкой или Луганской 
области Украины. Рассмотрение заявлений о прие-
ме в гражданство Российской Федерации, поданных 
лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, 
осуществляется в срок, не превышающий трех ме-
сяцев со дня подачи заявления и представления до-
кументов.

Основные показатели по миграционной ситу-
ации в Российской Федерации за январь - декабрь 
2019 года, за январь-декабрь 2018 года.

Оформлено паспортов гражданина Российской 
Федерации, всего за январь-декабрь 2019 -11 838 
955 за январь-декабрь 2018 года -12 063 813; в том 
числе внутренних за январь-декабрь 2019-7 078 
688 ; 2018 - 7 006 060; заграничных за январь-
декабрь 2019 - 4 760 267;  2018 - 5 057 753; Чис-
ло лиц, в отношении которых принято решение о 
приобретении гражданства Российской Федерации 
за январь-декабрь 2019 - 497 817, 2018 - 269 362; 
Поставлено на учет участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и членов их 
семей за январь-декабрь 2019- 108 545; 2018 - 107 
651 [18].

Однако, следует отметить, что процедура упро-
щенного порядка приобретения гражданства РФ 
претерпевает частые изменения, это связно с вну-
тригосударственными преобразованиями, а также 
нестабильной геополитической ситуацией в стра-
нах бывшего СССР и в мире в целом.
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Молодежная культура – явление относительное 
новое, как социальным феноменом исследователи 
заинтересовались ей менее ста лет назад. Развитие 
интереса к молодежи связано с расширением про-
блемного поля гуманитарных наук, а также их раз-
делов, выросших затем в самостоятельные науки. 
Вместе с уточнением и формализацией методоло-
гического аппарата таких областей исследования, 
как возрастная психология, социология молодежи, 
уточняются и приобретают значимость наименее 
разработанные вопросы, характеризующие моло-
дежь как отдельную группу в социуме. Именно в 
середине прошлого века исследователи признали, 
что молодежь, с точки зрения науки, нуждается в 
пристальном внимании и представляет собой новое 
поле для научных открытий. 

В постиндустриальном обществе стало очевид-
ным деление людей на классы, группы интересов, 
расхождение по мировоззренческим позициям. 
Сложно представить, чтобы в рамках рабовладель-
ческой или феодальной общественной формации 

кто-то задумался о проблемах молодежи, как тако-
вой, или разделял культуру в целом и ее осмысле-
ние молодежью. Были молодые люди, но молодежи 
как отдельного, особого социального слоя не было. 
Для традиционного уклада характерен резкий пере-
ход от детства к взрослению: «...выйдя из-под опеки 
женщин, ребенок оказывался выброшенным в изну-
рительность сельского труда или в обучение ратно-
му делу..., скороспелость была обычным явлением в 
примитивных обществах». 

С развитием цивилизации и увеличением срока 
жизни человека путь перехода от детства к молодо-
сти, а затем путь от молодости к зрелому возрасту 
не только стал длиннее, но и во многом стал опре-
деляться выбором индивида. Все это обусловило 
возможность выделения молодежи как особой со-
циальной группы, таким образом, молодежь стала 
одной из групп, порожденных новым обществом. 
Сегодня молодежь большинством исследователей 
определяется как социально-демографическая груп-
па в интервале от 14 до 30 лет, проходящая стадию 
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социализации, т.е. характеризующаяся отсутствием 
полного перечня основных социальных функций, 
определяющих статус взрослого (образование, ра-
бота, профессия, жильё, семья).  

Некоторые социологи разделяют молодежь 
по следующим возрастным категориям: до 18 лет 
– подростки, 18-24 – молодежь, 25-30 - молодые 
взрослые.

Молодежь внутри своей социальной группы мо-
жет делиться на подгруппы не только в зависимости 
от возраста, но и по мировоззрению, образу жизни 
и др. Если эти различия приобретают четкую форму 
и оформляются идеологически, находят себе после-
дователей, то здесь мы можем говорить об отдель-
ном течении – «культуре в культуре». 

Термин для данного феномена уже устоялся – 
«субкультура». Определений понятия «субкульту-
ра» множество. 

По мнению авторов учебника «Социология мо-
лодежи» – «Субкультура — это особая сфера го-
сподствующей культуры, которая отличается своей 
внутренней организацией, обычаями, нормами. К 
примеру, одной из наиболее типичных субкуль-
тур являются религиозные секты». Как правило, 
данные религиозные группы живо интересуются 
молодежью и стремятся пополнить ею свои ряды. 
По данной проблеме имеются исследования и даже 
предложены пути решения.

Остановимся на следующем определении: суб-
культура – это «автономное целостное образование 
внутри господствующей культуры, определяющее 
стиль жизни и мышления ее носителей, отличающе-
еся своими обычаями, нормами, комплексами цен-
ностей и даже институтами».  

Понятие «молодежная культура» вошло в науч-
ный обиход около ста лет назад (исследователи упо-
минают в связи с этим работу германского педагога 
Г. Винекена «Школа и молодежная культура», опу-
бликованную в 1919 г.). 

Первые исследования молодежных субкультур 
были проведены в 1920-е гг. в США, а широкое рас-
пространение термин «молодежная культура» полу-
чил после работ Т. Парсонса (1942) и К. Мангейма 
(1943). После этих работ интерес исследователей к 
молодежи только возрастал, ее проблемы получили 
многостороннее и достаточно подробное освеще-
ние.

Однако все противоречия, с которыми сталки-
вается молодежь, лишь отражение проблем, прису-
щих обществу в целом, обусловленных господству-
ющими в обществе социальными отношениями, их 
решение возможно лишь на базе политических и 
экономических преобразований. 

Поэтому роль молодежи в обществе определя-
ется условным возрастом социума, уровнем его раз-
вития и жизни. В более развитых странах молодежь 
активно участвует в жизни социума, предлагает 
свои варианты решения проблем, пусть не всегда 
взвешенные, в силу отсутствия достаточного опыта. 

Те же представители молодого поколения, ко-
торых в окружающей действительности устраива-
ет далеко не всё, предпочитают различные пути: 
кто-то пытается их решить, а кто-то уходит от ре-
альности в вымышленные миры или включается в 
«идеологические группы поддержки», пополняет 
ряды различных субкультур, где можно найти сто-
ронников, обрести лояльный микросоциум и психо-
логическую защиту, сделать мир более комфортным 
для жизни. 

Поэтому источники проблем, с которыми стал-
кивается современная молодежь, необходимо ис-
кать не столько в этой неокрепшей и не до конца 
сформировавшейся мировоззренчески социальной 
группе, но в обществе в целом. 

Среди основных проблем, возникающих в об-
ществе и находящих свое отражение в субкульту-
рах, можно выделить следующие:

• любой локальный или глобальный кризис 
культуры в социуме отражается на молодежных 
субкультурах. Именно поэтому даже при наличии 
самых продуманных и хорошо финансируемых 
государственных программ по поддержке и социа-
лизации молодежи их реализация не всегда может 
увенчаться успехом в силу духовного или культур-
ного кризиса общества. Каково общество — такова 
и молодежь; 

• кризис института семьи. В современном мире 
молодому человеку все сложнее найти опору в се-
мейных ценностях, найти образцы для подражания 
в обществе, где большинство браков заканчивается 
разводами, либо совместная жизнь безразличных 
друг к другу супругов продиктована так называе-
мым «жилищным вопросом»;
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• кризис восприятия социальной реальности. 
Реальная жизнь в глазах подростка, юноши не всег-
да может успешно конкурировать с компьютерными 
играми и другими вымышленными мирами, друзья-
ми в Интернете, блогами и др. Именно вытеснение 
реального пространства виртуальным простран-
ством создает трудности выбора ценностных ориен-
тиров; виртуальное пространство создает условия 
для распространения негативных тенденций в мо-
лодежной среде (алкоголизм, употребление нарко-
тиков, насилие, ксенофобия), идеологии террориз-
ма и экстремизма. В молодежной среде имеет место 
быть слабо развитое правосознание и политическая 
культура, незнание своих прав и обязанностей, неу-
мение ими пользоваться и в перспективе – развитие 
правового нигилизма и противоправное поведение.

Среди основных проблем молодежи, вовлечен-
ной в субкультуры, можно выделить:

• юноша, привыкший жить в рамках субкуль-
туры, ее норм и ценностных установок, по мере 
взросления не всегда хочет или может интегриро-
ваться во взрослую жизнь, испытывает трудности 
при дальнейшей социализации. Среди субкультур 
встречаются авторитарные и тоталитарные суб-
культуры, которые не отпускают своих сторонников 
просто потому, что те утратили к данному движе-
нию интерес. Выход из определенных субкультур 
и возвращение к общепринятым нормам зачастую 
встречает активное сопротивление у лидеров мне-
ний в субкультуре, молодой человек сталкивается с 
противодействием и давлением;

• в среде субкультуры нередко употребление 
одурманивающих, алкогольных веществ, помога-
ющих достигнуть «измененного сознания», «полу-
чить новый опыт», «выйти за рамки серой реально-
сти» и т.д. То есть за красивыми словами скрывают-
ся действия, вызывающие привыкание и ведущие к 
опасности для здоровья и непоправимым послед-
ствиям;

• не все субкультуры создаются людьми, веря-
щими в то, что они продвигают и пропагандируют. 
Среди идейных лидеров субкультур встречаются и 
откровенные манипуляторы, жадные до власти и 
денег, которые пользуются неопытностью и довер-
чивостью подростков, молодежи. В истории доста-
точно примеров, когда жизни юных последователей 

той или иной субкультуры заканчивались плачевно, 
встречались и случаи самоубийств;

• некоторые субкультуры имеют свойство транс-
формироваться в политические движения. Моло-
дежь, со свойственным ей максимализмом, охотно 
подхватывает ультраправую идеологию, верит в 
свою исключительность и превосходство над дру-
гими группами, людьми или целыми нациями. В 
связи с нестабильным экономическим положени-
ем нашей страны и неравномерным развитием ре-
гионов, неравными возможностями для молодежи 
столицы, городов-миллионников и отдаленных на-
селенных пунктов, стал заметен рост неонацист-
ских настроений среди молодого населения. Один 
из наиболее ярких примеров – сильно политизиро-
ванная субкультура скинхедов. Молодым людям, 
испытывающим проблемы в социализации, имею-
щим претензии к обществу, экономически неблаго-
получным, в данных организациях объясняют, что 
во многом в этих проблемах виноваты иностранцы, 
которые «сбивают уровень зарплат», «присваивают 
наши ресурсы», «занимают наши рабочие места» и 
др. Особенно актуальна данная проблема для регио-
нов со слабой и имеющей неблагоприятные прогно-
зы экономикой, для моногородов. Именно в таких 
экономических зонах существенно возрастает риск 
вовлечения школьников, студентов, работающей и 
незанятой молодежи в неонацистские субкультуры 
и движения.

В России на данный момент молодежные суб-
культуры законодательно не регламентируются. Ис-
ключение составляют те группы, деятельность ко-
торых пропагандирует национальную вражду или 
подпадает под определение «экстремизм». Основ-
ными нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими молодежную политику, являются: 

• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»; 

• Стратегия государственной молодежной поли-
тики РФ до 2025 года (распоряжение Правительства 
РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р);

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» и 
др.
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Одно из базовых положений государственной 
молодежной политики в Российской Федерации 

•  обеспечение равенства стартовых возможно-
стей молодежи –  не реализуется и имеет все мень-
ше перспектив быть реализованным в будущем, 
так как на практике ни одно общество не может 
обеспечить полное равенство стартовых возмож-
ностей. Принадлежность к молодежной культуре, 
будучи фазой развития, переходной стадией станов-
ления личности, утрачивающей свое значение по 
мере адаптации юноши к миру взрослых, является 
порождением развития и все ускоряющегося вне-
дрения техники в жизнь человека, побочным про-
дуктом индустриализации, урбанизации и постин-
дустриализма. 

Молодежные субкультуры не возникают спон-
танно. На культурное поведение молодежи большое 
влияние оказывает институциональная культура 
взрослых. 

Существуют целые индустрии молодежной му-
зыки и моды. Молодежь сама по себе не производит 
никакой культуры, не усвоив предварительно тради-
ционной культуры. В ходе этого усвоения она может 
репродуцировать предлагаемые ей готовые формы, 
которые, в свою очередь, будут пополняться в со-
ответствии с ее потребительскими способностями. 

Молодежная субкультура является феноменом, 
характерным для индустриальной и постиндустри-
альной стадии развития любого типа культуры. Она 
выполняет функции социализации возможностей.

Как показывает практика, на переходном этапе 
развития общества молодое поколение чаще отри-
цает опыт старших, чем его усваивает. 

Самоутверждение и самореализация молодежи 
через отрицание может иметь как позитивные, так 
и негативные последствия, и, в первую очередь, для 
нее самой. Так, несомненно, позитивным моментом 
является отрицание большинством представителей 
молодого поколения устаревших, отживших ценно-

стей и отношений, характерных для эпохи автори-
таризма. 

С другой стороны, полное пренебрежение про-
шлым разрушает историческое сознание подраста-
ющего поколения, следствием чего может стать цен-
ностно-нормативная неопределенность, релятивизм 
и нигилизм, как его крайняя форма проявления.
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства  об экстраполяции, как методе на-
учного познания, и его применении при осуществлении историко-правовых исследований, обосновано несколько суждений: 
предназначение философии - в разработке методов познания, которые с учетом особенностей должны использоваться в разных 
отраслях науки, в том числе и в исторической, и в юридической; в юридической науке экстраполяция позволит установить раз-
витие конкретных правовых институтов и их первоначальное предназначение; именно экстраполяция позволяет установить суть 
правового института власти прокурора: обеспечение единообразного исполнения законодательства представителями должности 
прокурора; именно экстраполяция позволяет установить суть правового института противодействия преступности: исключи-
тельная обязанность представителей управомоченных должностей, ныне состоящих в отдельных правоохранительных органах 
(в особенности, органы внутренних дел); именно экстраполяция, подтверждающая суть исключительной персональной ответ-
ственности представителей должностей, позволит устранить коррупциогенность в деятельности нынешних сотрудников право-
охранительных органов (в особенности, сотрудников органов внутренних дел).
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Предметом данной статьи является экстраполя-
ция, как метод научного познания1, и обоснование 
его применения при осуществлении историко-пра-
вовых исследований в Российской Федерации2.

Экстраполяция применяется в качестве метода 
научного исследования в разных отраслях науки.

Так, П.В. Терелянский применил экстраполя-
цию при исследовании закономерностей в экономи-
ческой науке3.

В монографии Н.Л. Поповой, посвященной 
«анализу одного из логико-методологических 
средств современного научного познания – приема 
экстраполяции», является актуальным следующее 
обобщающее суждение: «Значение исследований 
различных логико-методологических средств со-

временной науки, в том числе экстраполяции как 
гносеологической процедуры, служит развитию 
одной из прогрессивных тенденций в современ-
ном научном познании -  методологическому 
синтезу знаний, связанному с выявлением общей 
характеристики научного познания нашей эпо-
хи в целом и внутринаучному механизму синте-
за различных дисциплин … Эти исследования в 
дальнейшем будут способствовать созданию об-
щей методологии науки, представляющей собой 
аккумуляцию опыта творческой человеческой де-
ятельности, человеческого познания, вычленению 
основных, исторически обусловленных тенденций 
в познании и обобщении опыта формирования на-
учных открытий»4.
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Представляются актуальными и обобщающие 
суждения группы авторов – единомышленников 
(В.А. Андрусенко, Д.В. Пивоваров и А.С. Алексе-
ев): «Научная экстраполяция как метод осознанного 
переноса знания об исследованных объектах, а так-
же перенос соответствующих практических или те-
оретических действий с ними на новые предметные 
области выступает весьма важным и эффективным 
средством практически во всех областях научно-
го познания»; «Требование правильности научной 
экстраполяции в строгом смысле, следовательно, 
предполагает: во-первых, проблемно-теоретиче-
ские осмысление оправданности распространения 
начального знания на более широкий круг явлений; 
во-вторых, необходимость включения первоначаль-
но сформулированной закономерности в сферу эм-
пирического исследования и в теоретический мир 
с последующей проекцией ее символизированной 
модели на научную картину мира; в-третьих, ре-
альную возможность расширить вследствие этого 
исходную эмпирическую базу посредством мыс-
ленного конструирования схем будущих практиче-
ских экспериментальных ситуаций»; «Научная экс-
траполяция – не абсолютно универсальный метод 
научного поиска. Он обладает своей спецификой и 
успешность его применения предполагает его тес-
ную согласованность с прочими научными иссле-
довательскими процедурами»; «… метод научной 
экстраполяции является достаточно эффективным, 
подлинно научным и практически оправданным ме-
тодом научного познания, требующим к себе при-
стального внимания методологов и дальнейшего 
изучения»5.

Нами проводилось исследование законодатель-
ства, систематизированного в Российской Империи 
в первой половине XIX в.6, что позволило нам от-
казаться от многих «мифов» социально-экономиче-
ской жизни предшествующих эпох.

Укажем лишь на некоторые из них.
В первую очередь мы обратили внимание на су-

ществование в Российской Империи именно «долж-
ностей», представители которых осуществляли те 
или иные полномочия от имени государства. 

Так, представители «должности прокурора» 
осуществляли надзор7. Именно данное обстоя-
тельство обосновывалось нами в качестве заим-
ствования положений о надзоре за исполнением 

законодательства представителями реанимируемой 
должности прокурора посредством экстраполяции в 
действующее законодательство Российской Федера-
ции8. Однако в теории предлагалось «квазиэкстра-
поляция», когда обосновывалось суждение о том, 
что в Российской Империи уже существовали госу-
дарственные органы, в том числе и прокуратура. 

Исследование законодательства Российской Им-
перии позволило нам обнаружить закономерность 
превращения должности в государственный орган9. 

В этой связи представляются небезоснователь-
ными суждения И.Н. Сурманидзе («Таким образом, 
существенными признаками, позволяющими выде-
лить из всего состава государственных служащих 
должностных лиц, являются следующие: 

• указанные служащие наделены как властными 
полномочиями по отношению к иным государствен-
ным служащим по организации деятельности аппа-
рата государственного органа (т.е. полномочиями 
по решению вопросов должностного продвижения 
государственных служащих, присвоения им класс-
ных чинов, воинских и специальных званий, приме-
нения поощрительных и дисциплинарных санкций 
и т.д.), так и властными полномочиями в отношении 
физических и юридических лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от них (т.е. полномочиями 
по подписанию индивидуальных или нормативных 
правовых актов, по принуждению, применению мер 
наказания и т.д.); 

• могут управлять и распоряжаться денежными 
и иными материальными фондами государственно-
го органа, принимать соответствующие юридиче-
ски значимые решения в отношении государствен-
ного имущества, а также совершать иные действия 
в отношении указанных объектов»)10.

Также необходимо иметь ввиду и именно проти-
водействие преступности представителями отдель-
ных должностей, что является актуальным и для 
Российской Федерации11.

Теперь о некоторых нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации, тем или иным образом, 
относящимся к экстраполяции.

Так, в Уголовном кодексе РФ от 24 мая 1996 г.12 
(введен в действие с 1 января 1997 г.13) в частности, 
обнаруживаем несколько статей именно о долж-
ностях: ст. 44 («Видами наказаний являются: … б) 
лишение права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью;»); ст. 
47 «Лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью»14.

Предметом регулирования Федерального за-
кона РФ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» от 23 ноября 2012 г.15 явля-
ются «правовые и организационные основы осу-
ществления контроля за соответствием расходов 
лица, замещающего государственную должность 
(иного лица), расходов его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей доходу данного лица и его 
супруги (супруга) в случаях и порядке, установлен-
ных настоящим Федеральным законом …, а также 
определяет категории лиц, в отношении которых 
осуществляется контроль за расходами, порядок 
осуществления контроля за расходами и механизм 
обращения в доход Российской Федерации имуще-
ства, в отношении которого не представлено сведе-
ний, подтверждающих его приобретение на закон-
ные доходы» (ст. 1).

В преамбуле Федерального закона РФ «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов» от 22 
марта 1995 г.16  закреплено следующее положение: 
«В целях обеспечения государственной защиты су-
дей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, отдельных категорий воен-
нослужащих, сотрудников органов государственной 
охраны, осуществляющих функции, выполнение 
которых может быть сопряжено с посягательствами 
на их безопасность, а также создания надлежащих 
условий для отправления правосудия, борьбы с пре-
ступлениями и другими правонарушениями настоя-
щий Федеральный закон устанавливает систему мер 
государственной защиты жизни, здоровья и имуще-
ства указанных лиц и их близких».

В постановлении СНД РФ «Об утверждении 
результатов тайного голосования по вопросу об 
отрешении от должности Президента Российской 
Федерации» № 4681-1 от 28 марта 1993 г.17 факти-
чески речь идет о новом для Российской Федерации 
правовом институте - «отрешение от должности»18.

Таким образом, применение экстраполяции при 
осуществлении историко-правовых исследований 
позволит обеспечить объективность таковых и осо-

бенно для государств с многовековой историей, ка-
ковым является Россия.

Изложенное также позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, предназначение философии - в раз-
работке методов познания, которые с учетом осо-
бенностей должны использоваться в разных отрас-
лях науки, в том числе и в исторической, и в юри-
дической.

Во-вторых, в юридической науке экстрапо-
ляция позволит установить развитие конкретных 
правовых институтов и их первоначальное предна-
значение.

В-третьих, именно экстраполяция позволяет 
установить суть правового института власти про-
курора: обеспечение единообразного исполнения 
законодательства представителями должности про-
курора.

В-четвертых, именно экстраполяция позволяет 
установить суть правового института противодей-
ствия преступности: исключительная обязанность 
представителей управомоченных должностей, ныне 
состоящих в отдельных правоохранительных орга-
нах (в особенности, органы внутренних дел).

В-пятых, именно экстраполяция, подтвержда-
ющая суть исключительной персональной ответ-
ственности представителей должностей, позволит 
устранить коррупциогенность в деятельности ны-
нешних сотрудников правоохранительных органов 
(в особенности, сотрудников органов внутренних 
дел).

1 На данное предназначение экстраполяции уже обра-
щают внимание некоторые ученые, в том числе и мы 
(см. об этом, например: Макарычев С.П. Экстраполяция 
как метод познания: Автореферат дисс. … канд. фило-
софских наук. Горький, 1967; Попова Н.Л. Экстрапо-
ляция как средство современного научного познания: 
Автореферат дисс. … канд. философских наук. Львов, 
1980; Селиванова Н.И. Экстраполяция в структуре раз-
вивающегося знания: Автореферат дисс. … докт. фило-
софских наук. М., 1993; Яровой А.В. Экстраполяция в 
социальном познании (философский анализ): Авторе-
ферат дисс. … канд. философских наук. Тверь, 2011; 
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Аннотация. В статье с точки зрения современного уголовно-процессуального законодательства и комплексного под-
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в области организация незаконной миграции. Выводы, представленные в статье, основаны на всестороннем изучении 
мнений, существующих в юридической литературе и действующем уголовно-процессуальном законодательстве.
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В современном мире люди вынуждены пере-
езжать с одного места на другое и этот процесс не 
прекращается ни на минуту.

В большинстве случаев люди перемещаются с 
целью улучшения своего материального положе-
ния – как правило в поисках новой, более высоко 
оплачиваемой работы, получения определенных 
экономических благ или образования, другие пе-
резжают чтобы воссоединиться с семьей.

Кто то и вовсе по сути бежит от гражданской 
войны, терроризма или нарушений прав и свобод 
человека и гражданина.

По официальным данным Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД России за 
декабрь 2019 г., в Российской Федерации зафик-
сировано 19 518 304 фактов постановки на ми-
грационный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства1.

При этом по совершенно открытым данным 
этого управления, которое беспрепятственно можно 

найти в сети интернет в России более двух милли-
онов мигрантов пребывают в настоящее время не-
легально, то есть, незаконно.

Немало способствует этому организация не-
законного въезда в Российскую Федерацию ино-
странных граждан или лиц без гражданства, их не-
законного пребывания в Российской Федерации или 
незаконного транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации, даже несмотря на то, что, 
указанные выше действия образуют состав престу-
пления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ – Орга-
низация незаконной миграции.

При этом Российская Федерация, являясь госу-
дарством правовым с одной стороны в абсолютно 
достаточной степни создает на своей территории 
все необходимые условия, обеспечивающие ми-
грантам гуманное обращение и полную защиту их 
прав.

С другой стороны государство по настоящему 
обеспокоено существенным расширением деятель-
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ности хорошо организованных, иногда законспири-
рованных, имеющих четко выстроенную иерархию 
преступных групп и отдельных граждан в том числе 
иностранных, находящихся на территории Россий-
ской Федерации на законных основаниях приме-
нительно к незаконному ввозу мигрантов и другой 
связанной с этим преступной деятельности которая 
причиняет ущерб Российской Федерации и создает 
угрозу для жизни или безопасности вовлеченных в 
него мигрантов-нелегалов.

По этой причине государство в лице своих 
правоохранительных органов активно противосто-
ит этому крайне негативному, противоправному 
общественно опасному, виновному и наказуемому 
явлению, в том числе посредством уголовного су-
допроизводства вся система которого по нашему 
глубокому убеждению оказывает профилактическое 
и воспитательное воздействие причем не только на 
граждан Российской Федерации, но и на иностран-
ных граждан, а также лиц без гражданства, находя-
щихся на ее территории.

Уголовное судопроизводство в современном 
представлении представляет собой ни что иное как 
совокупность детально урегулированных норма-
ми уголовно-процессуального законодательства, 
последовательно сменящих друг друга решений и 
действий специально уполномоченных на то госу-
дарственных органов и должностных лиц, напра-
ленных на возбуждение, предварительное расследо-
вание, рассмотрение и разрешение уголовных дел, 
а также возникающие при этом процессуальные 
отношения между участниками такой деятельности

Следует отметить, что уголовное судопроиз-
водство не однородно, оно состоит из сменяющих 
друг друга частей - стадий, каждой из которых при-
сущи вполне определенные задачи, круг участни-
ков, установленная законом процессуальная форма, 
спецефический характер процессуальных отноше-
ний между участниками и итоговый процессуаль-
ный документ завершающий стадию и одновремен-
но дающий старт следущей.

 Очевидно, что разрешение локальных задач 
каждой отдельно взятой стадии подчинено дости-
жению назначения уголовного судопроизводства в 
целом.

При таком подходе становится совершенно по-
нятно, что любое лицо вольно или невольно вовле-

ченное в орбиту уголовного судопроизводства впра-
ве расчитывать на то, что государство в лице его 
специально уполномоченнх на то органов и долж-
ностных лиц будет защищать прав и законные инте-
ресы как потерпевшего от преступления.

В другом случае осуществлять защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Такое положение дел позволят говорить о том, 
что уже на стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования лицо организовав-
шее незаконный въезд в РФ иностранных граждан 
или лиц без гражданства, их незаконное пребыва-
ние в РФ или незаконный транзитный проезд через 
территорию РФ начинает испытывать серьезные 
сомнения в том, стоило ли совершать эти действия, 
чтобы наступили такие серьезные, предусмотрен-
ные законом последствия.

Так, возбуждение уголовного дела накладывает 
серьезный психо-эмоциональный отпечаток на со-
знание этого лица, на его дальнейшую жизнь, оно-
шения в семье, в рабочем коллективе, среди дру-
зей и просто знакомых. Особенно это касается тех 
лиц, которые совершили, указанные выше действия 
впервые.

По сути следователь или дознаватель принимая 
решение от имени государства о возбуждении уго-
ловного дела а затем о привлечении лица в качестве 
обвиняемого дают этим предварительную оценку 
совершенного деяния от имени общества и государ-
ства в целом.

Такие процессуальные документы как поста-
новление о возбуждении уголовного дела, поста-
новление о привлечении в качестве обвиняемого, 
обвинительный акт, обвинительное заключение 
в своем содержании свидетельствуют о том, что в 
правовом государстве ни при каких обстоятельства 
нельзя совершать виновные, общественно опасные, 
противоправные действия направленные на органи-
зацию незаконной миграции под страхом уголовно-
го наказания.

Изложенное выше позволят нам говорить о се-
рьезном профилактическом воздействии этих ста-
дий на подозреваемых, обвиняемых, которые в бу-
щем возможно откажутся от возникших у них вновь 
преступных намерений или такие намерения не воз-
никнут вовсе.
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Нельзя не отметить достаточно мощное профи-
лактическое воздействие, которое оказывается на 
обвиняемого по уголовному делу в процессе озна-
комления с ним.

В соответствии со ст. 217 УПК РФ следователь 
предъявляет обвиняемому и его защитнику под-
шитые и пронумерованные материалы уголовного 
дела. Также для ознакомления предъявляются веще-
ственные доказательства и по просьбе обвиняемого 
или его защитника фотографии, материалы аудио - и 
(или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения 
к протоколам следственных действий.

Совершенно понятно, что в ходе такого, прямо 
предусмотренного уголовно-процессуальным за-
коном ознакомления обвиняемый в очередной раз 
переживает события виновником которых он стал, 
думает о наказании, которое неизбежно последует 
и возможно о том, что в своем будущем он подоб-
ные или любые другие действия, предусмотренные 
уголовным законом как преступления, совершать не 
будет и не исключено, что не позволит совершить 
преступление не только в будущем, но уже сейчас 
в настоящем своим близким и просто знакомым и 
даже не знакомым людям.

Что с точки зрения профилактики преступлений 
причем не только в сфере миграции ценно.

Вместе с тем стоит упомянуть весма действен-
ное средство профилакти совершения престу-
плений как вынесение лицом, осуществляющим 
предварительное расследование представления об 
устранинении обстоятельств способствовавшие 
совершению преступления, которое одновременно 
оказывает и воспитательное воздействие, причем не 
только на участников уголовного судопроизводства.

Так, в полном соответствии с ч., 2 ст. 158 УПК 
установив в ходе досудебного производства по уго-

ловному делу обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, дознаватель, руково-
дитель следственного органа, следователь вправе 
внести в соответствующую организацию или соот-
ветствующему должностному лицу представление 
о принятии мер по устранению указанных обстоя-
тельств или других нарушений закона, которое под-
лежит рассмотрению с обязательным уведомлением 
о принятых мерах не позднее одного месяца со дня 
его вынесения.

Таким образом все указанные выше элементы 
уголовного судопроизводства о каторых шла речь 
выше носят ярко выраженных профилактический 
характер, взамосвязаны между собой и взаимно до-
полняют друг друга, и призваны служить сдержи-
вающим фактором для лиц задумавших совершить 
преступление в области организации незаконной 
миграции, или иное преступление.
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Аннотация. Глобализация является неоднозначным процессом и несет как позитивный, так и негативный эффекты. 

Ее позитивное значение связано, прежде всего, с ростом возможностей для отдельного человека преодолеть границы 
своего традиционного существования и открыть для себя новые возможности самореализации. Тем не менее, во многих 
случаях, обозначенная свобода оказывается мнимой, и человек, пытаясь воспользоваться новыми перспективами, лиша-
ется своего традиционного уклада, не приобретая ничего взамен. Кроме того, глобализация в общемировом масштабе 
развивается ассиметрично, т.е. можно говорить о странах и регионах, которые находятся в более выгодной ситуации, и 
тех, которые не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы аккумулировать выгоды от глобализации.

Ключевые слова: миграция, переселение народов, цикличность, иностранные граждане, беженцы, миграционные 
потоки

Современный мир представляет собой про-
странство глобализации. Ежегодно и ежедневно 
повышается степень взаимопроникновения куль-
тур, социальных и экономических систем по всему 
земному шару. Следствием взаимопроникновения 
становится интеграция и повышение зависимости 
развития или стагнации одних обществ от других.

Вспышки миграции являются закономерными и 
обусловленными войнами, эпидемиями, природны-

ми катаклизмами и голодом, т.е. «выталкивающими 
факторами»1. 

За пять последних лет возникли или вновь 
вспыхнули, по крайней мере, 15 конфликтов: во-
семь в Африке (в том числе в Ливии, на северо-вос-
токе Нигерии, в Южном Судане, в Бурунди), три 
на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак и Йемен), один 
в Европе (Украина), а также в некоторых районах 
Мьянмы и Пакистана2.
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Тем не менее, до 2015 г. уровень перемещаемых 
лиц был заметно ниже, т.е. можно говорить о том, 
что в этот момент происходит наложение одновре-
менно нескольких факторов, главным из которых 
можно считать всплеск рождаемости в наименее 
развитых регионах планеты, где при этом наблюда-
ется одновременно и высокий уровень смертности, 
и низкий уровень экономического благополучия.

Рост уровня миграции происходит по всей пла-
нете. Однако при рассмотрении исторических ана-
логов рассматриваемых процессов можно отметить 
принципы цикличности данного явления.

В IV–VII веках Европа и в том числе ее цен-
тральное государство – Римская империя – стано-
вится объектом процесса переселения широких 
масс людей, который в исторической науке получил 
название «Великое переселение народов». Процесс 
переселения был инициирован вторжением племен 
гуннов, которые мигрировали с территории совре-
менного Китая и к середине IV века н.э. вторглись в 
границы Римской империи.

Сам по себе факт миграции группы племен и их 
конфликт с западным миром вряд ли можно было 
бы рассматривать как центральное историческое со-
бытие, если бы вслед за ним не была сформирова-
на устойчивая траектория переселения, по которой 
народы двигались с Востока на Запад еще на про-
тяжении 300 лет. Кроме того, современные истории 
говорят об общности причин и общности послед-
ствий данного комплексного миграционного про-
цесса3.

Причины могут быть обобщены как комплекс-
ный кризис социально-экономического развития, 
связанный с природными катаклизмами и голодом, 
резким демографическим ростом населения, воен-
ным вытеснением. Перемещение широких групп 
людей на территории Евразийского континента соз-
давало эффект «домино», стимулируя оседлые на-
роды менять ареал своего существования в пользу 
более развитых и привлекательных богатых запад-
ных территорий.

«Великое переселение народов», несомненно, 
является ключевым событием в развитии европей-
ской цивилизации. Несмотря на это, сегодня с пози-
ции политической и социологической наук особый 
интерес представляет анализ перспектив повторе-
ния данного явления, но уже в русле современной 

реальности. В методологическом плане потенци-
альная возможность повторения может быть связа-
на с существованием определенной исторической 
цикличности. «Ход исторического процесса носит 
неравномерный, волнообразно-спиралевидный ха-
рактер… История полициклична: друг на друга на-
кладываются, взаимодействуя, исторические циклы 
разной глубины и длительности. Каждый истори-
ческий цикл имеет свою траекторию движения; но 
одновременно он несет на себе отпечаток циклов 
других временных горизонтов»4.

Определенное повторение цикла, а точнее по-
вторение периода хаоса и кризиса, спровоцирован-
ных перемещением больших масс людей, можно 
усмотреть и в современной ситуации, характеризу-
ющей развитие Европейского союза и в целом реги-
она Европы.

Первая основа, характеризующая преемствен-
ность, − это территория. Как и раньше, она может 
быть разделена на центр – Западная и Центральная 
Европа, и периферию – Восточная и Юго-Восточ-
ная Европа, а также Турция. В целом, территория 
Европы хорошо развита, плодородна, характеризу-
ется высоким качеством жизни населения.

Второй и, предполагается, определяющий 
аспект – это двойственная позиция самой Европы в 
отношении мигрантов. Так, к примеру, европейские 
государства активно участвуют в насаждении демо-
кратии в государствах – донорах мигрантов, напри-
мер, Сирии, Сомали, Южном Судане, Афганистане, 
Ираке и пр., и включаются в многочисленные коа-
лиции, целью которых является свержение «непра-
вильных» режимов. Однако при этом Европейский 
союз выборочно принимает беженцев из данных 
стран, устанавливая на них определенные квоты. 
Помимо этого, ценность для Европы исторически 
представляет и дешевая рабочая сила, не имеющая 
натурализации и ограниченная в своих правах. 

Третий аспект кризисного развития, формирую-
щий основания для миграции, связан с ситуациями 
в самих странах-донорах. Преимущественно стра-
нами-донорами для Европейского союза выступают 
арабские, а также близкие к ним (например, Афга-
нистан и африканские государства, исторически 
подконтрольные западным метрополиям, а затем 
получившие собственную государственность. Мно-
гие из этих стран до сих пор находятся на перифе-
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рии европейского влияния, а их жители рассматри-
вают ЕС как единственный возможный центр при-
тяжения (принцип европоцентричного мира5).

Подобное «притяжение» существовало и ранее 
и даже поощрялось метрополиями, например, Ве-
ликобританией и Францией, но в последние годы 
стало очевидно, что его интенсивность возрастает 
пропорционально ухудшению ситуации в стране-
доноре. В первую очередь этому способствовали 
так называемые «цветные революции»6, которые 
уничтожили или ограничили закрытые, или полу-
закрытые режимы Афганистана, Ирака, Ливии, Си-
рии, дестабилизировали там внутриполитическую 
ситуацию и создали мощный стимул для массового 
оттока граждан. Показательно, что в числе причин 
самих «цветных революций» важным фактором 
стало доминирование молодежи в демографической 
структуре общества7. 

Таким образом, можно констатировать, что в со-
временном мире имеет место «новое переселение», 
которое в определенной степени проходит по старо-
му пути и имеет схожие предпосылки.

Стремясь оптимизировать и рационализиро-
вать взаимодействие с мигрантами, Европейский 
союз создает необходимую институциональную 
и правовую систему, призванную управлять про-
цессом принятия и натурализации мигрантов. При 
этом очевидно, что система вынуждена постоянно 
расширяться, так как количество мигрантов интен-
сивно прирастает, а сам принцип свободы переме-
щения и предоставления убежища, которым пользу-
ются мигранты, сохраняется неизменным.

Миграционный кризис в Европе в последние 
пять лет неуклонно расширяется. Стимулами для 
его развития служат увеличение миграционных 
потоков и приток беженцев из неблагополучных 
арабских и африканских стран, экстенсивная по-
литика Европейского союза, который, апеллируя к 
естественным правам человека на перемещение и 
безопасность, не предпринимает жестких шагов по 
ограничению миграции, а также агрессивная поли-
тика США и коалиции НАТО в отношении недемо-
кратических стран «третьего мира», особенно в тех 
случаях, когда речь идет об управлении энергетиче-
скими ресурсами.

Данные три фактора фактически создают пато-
вую ситуацию, в которой европейские государства 

сами участвуют в провокации миграции и одновре-
менно с этим не могут сказать «нет» миграции, не 
нанеся весомого удара по собственным идеологиче-
ским установкам. Как следствие, ежегодный приток 
мигрантов увеличивается, и государства Европы 
оказываются вынуждены искать промежуточные 
решения, в числе которых возврат части мигрантов 
в Турцию8, ограничение перемещения мигрантов на 
границе с третьими странами, например, Сербией 
или Россией, распределение мигрантов по террито-
рии стран ЕС, не затронутых миграцией9, и даже, 
возможно, направление части мигрантов в обмен 
на финансирование в Грузию и на Украину10. Пред-
ставляется, что все эти меры не несут в себе реше-
ния проблемы.

Лучше всего современный европейский ми-
грационный кризис характеризуют статистические 
данные. Так, согласно исследовательским данным, 
кризис начал развиваться еще в 2013 г., когда си-
рийские беженцы из внутренних постепенно пре-
вратились во внешних. Апогей процесса миграции 
пришелся на период с июля 2015 г. по май 2016 г., 
когда только за предоставлением убежища в ЕС об-
ратилось более 1 млн. человек. В 2015-2016 гг. в 
Венгрии, Швеции, Австрии, Норвегии количество 
беженцев превысило уровень в 1% от существую-
щего населения. При этом беженцы влились в уже 
существующие диаспоры, усилив их количествен-
но.

Практика депортации в ЕС развита крайне сла-
бо. На сайте официальной европейской статистики 
Eurostat даже нет рубрики, которая представляла бы 
подобную информацию. Тем не менее, отдельные 
страны публикуют фрагментированную информа-
цию о депортации. Так, например, Италия по дан-
ным организации «Инициатива европейской ста-
бильности» (ESI) в 2017 г. выслала 3 495 иностран-
цев, в 2015 – 2 760, в 2016 – 3 670. Соответственно, 
из Германии было выслано 6 150, 5 303 и 7 451 че-
ловек11. Сопоставив данные о депортации мигран-
тов из Германии в 2016 г. с количеством прибывших 
в 2015-2016 гг. (600 тыс.), можно утверждать, что 
страну покинуло не многим более 1% приехавших 
мигрантов.

Таким образом, официальная европейская ста-
тистика фактически демонстрирует существование 
массовой и слабо контролируемой миграции, кото-
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рая действительно насест в себе видимый потенци-
ал разрушения существующего общества12. Данный 
потенциал связан со многими факторами, в числе 
которых культура, религия, бытовые вопросы и т.д. 
Но основную угрозу представляет именно количе-
ство мигрантов и демографические особенности их 
сообщества. В условиях, когда счет приезжим идет 
на миллионы, среди них доминирует молодежь, и 
они нацелены на создание семьи и «укоренение», а 
национальное сообщество стареет, постоянно идет 
на уступки и поддерживает сложившийся дисбаланс 
политическими решениями, формируется ситуация, 
когда можно говорить о реальном переселении на-
родов – процессе, в ходе которого одни этнические 
группы занимают исторически сложившуюся со-
циально-экономическую нишу других этнических 
групп. Следует отметить, что итогом этого процесса 
может стать исчезновение последних или их пере-
рождение на уровне нового, более жизнеспособного 
и простого (примитивного) общества.13
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Миграционный процесс в условиях глобализации 
современного мира способствует обогащению госу-
дарств за счёт использования дополнительных тру-
довых ресурсов, которые стимулируют социальное и 
экономическое развитие страны. На основании это-
го регулирование основных миграционных потоков 
(внешнего и внутреннего) в любой стране выступает 
одним из важнейших направлений концептуальных 
основ государственной миграционной политики.

На данный момент можно говорить о том, что ми-
грационные процессы претерпели кардинальные каче-
ственные изменения, прежде всего в плане мотивации 

миграционного поведения. Назревает вопрос о том, 
полезен ли для государства и общества в целом такой 
приток иммигрантов. 

С одной стороны, многие страны сталкиваются 
с проблемой их материального обеспечения, так как 
обустройство мигрантов требует множества затрат. С 
другой стороны, иммигрировавшие граждане создают 
новые рабочие места, а тем самым способствуют уско-
рению экономического развития государства. Дина-
мичность и эффективность экономик отдельных стран 
обусловлена подвижностью людских ресурсов. Одна-
ко возможны и негативные явления: рост незаконной 
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миграции, торговля людьми, экономическая и соци-
альная нестабильность и т.д. Данные проблемы требу-
ют качественного и рационального решения в сфере 
управления миграцией, направленных на реализацию 
максимальных выгод, защиту мигрантов, учёт их нужд 
и потребностей.

В связи с интенсивным ускорением развития ми-
грационных процессов миграционные службы нужда-
ются в новых направлениях деятельности, а именно: 
борьба с нелегальной миграцией, иммиграционный 
контроль, использование иностранной рабочей силы, 
решение проблем вынужденных переселенцев и бе-
женцев и др. 

При их осуществлении необходимо учитывать 
обширность территории того или иного государства, 
его этнические и культурные особенности, экономиче-
скую и социальную дифференцированность. Из этого 
следует, что для эффективного регулирования мигра-
ционных процессов необходима четкая цель, которая 
позволит впоследствии выработать единое направле-
ние миграционной политики, иначе говоря, конкрет-
ную программу, состоящую из определённых мер воз-
действия на население. 

В сложившейся международной системе регулиро-
вания миграционных процессов главные усилия субъ-
ектов международного права направлены на упорядо-
чение национальных, многосторонних и региональ-
ных правовых отношений. Мировым сообществом 
накоплен достаточный опыт международно-правового 
регулирования миграции, защиты прав и законных 
интересов лиц, осуществляющих профессиональную 
деятельность за пределами своих государств, обеспе-
чения национальной безопасности.

Сегодня все государства уделяют большое вни-
мание совершенствованию миграционной политики, 
однако объективная реальность требует объединения 
усилий отдельных ведомств по управлению миграци-
онными процессами, более эффективного регулирова-
ния миграционных отношений, активизации борьбы 
с негативными явлениями и последствиями стихий-
ных и незаконных миграций и т.п. Необходим поиск 
новых, действенных инструментов и механизмов, 
согласование подходов, позволяющих упорядочить 
миграционные процессы, направить их в русло соци-
ально-экономического созидания, а также определить 
особенности нормативно-правового и организацион-
ного закрепления статуса миграционных служб в раз-
личных зарубежных странах.

На данный момент должное внимание органов 
власти Российской Федерации уделяется миграцион-
ным процессам. Выработка миграционной политики 
долгое время требовала формального закрепления, 
однако вплоть до 2000-х годов в государстве отсут-

ствовала структурированная и комплексная концепция 
миграционной политики. 

Основная концептуальная идея миграционной 
политики на тот период заключалась в возможности 
возвращения русского и русскоязычного населения 
на территорию России. Однако от многомиллионного 
количества русскоязычного населения в страну верну-
лась лишь малая часть1. 

Данный факт обусловлен несовершенством рос-
сийской политики к сфере миграции, а также экономи-
ческим упадком в стране.

13 июня 2012 года Президентом Российской Феде-
рации была утверждена Концепция государственной 
миграционной политики, действующая до 2025 года, 
которая отличается своей структурной определённо-
стью от ранее принятых нормативно-правовых актов2. 
Настоящая Концепция определяет три основных этапа 
деятельности различных государственных органов. 

Первый этап охватывает период с 2012г. по 2015г. 
Этот временной отрезок предполагает принятие нор-
мативно-правовых актов и программ миграционной 
направленности, а также создание центров содействия 
миграции и различных инфраструктур. На протяжении 
второго этапа, а именно в период с 2016г. по 2020г., 
необходимо реализовать принятые нормативно-право-
вые акты и обобщить правоприменительную практи-
ку. Заключительный этап (2021-2025 гг.) предполагает 
формирование оценки эффективности указанной дея-
тельности в сфере миграции.

Концепция государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации закрепляет цели, задачи 
и направления миграционной политики. Так, к основ-
ным целям миграционной политики РФ можно отне-
сти: обеспечение национальной безопасности населе-
ния РФ, стабилизацию и увеличение численности по-
стоянного населения России и т.д. Итоги исполнения 
плана мероприятий, предусмотренных первым этапом 
утверждённой Концепции, констатируют следующее:

• Ускорилось развитие и принятие законодатель-
ства в сфере миграции (особенно быстро совершен-
ствуется нормативно-правовая база в сфере регулиро-
вания трудовых отношений иностранных работников);

• Выполняется задача по разработке субъектами Рос-
сийской Федерации региональной миграционной политики 
с учётом демографических, территориальных и других осо-
бенностей;

• Наблюдается большой прирост иммигрировавшего на-
селения в Российскую Федерацию;

Наряду с Российской Федерацией увеличение коли-
чества мигрантов наблюдается и в ряде европейских госу-
дарств, Германия не стала исключением. Начиная с середины 
XX века Федеративная Республика Германия, вследствие не-
хватки рабочей силы, придерживается политики «открытых» 
дверей, которая заключается в приглашении на территорию 
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Германии квалифицированных иностранных граждан. Од-
нако, считается, что Правительство Германии переоценило 
свои возможности по размещению иммигрировавшего на-
селения. В связи с этим для урегулирования миграционных 
процессов был принят ряд нормативно-правовых актов, в 
число которых вошёл Федеральный Закон «О проживании, 
занятости и интеграции иностранцев на территории государ-
ства». Данный нормативно-правовой акт имеет свои цели, а 
именно, в соответствии со статьей 1 целью данного закона 
является контроль и ограничение иммиграции иностранцев 
в Федеративную Республику Германию. Закон также служит 
для выполнения гуманитарных обязательств Федеративной 
Республики Германии.

В статье 12 рассматриваемого нормативно-правового 
акта предусмотрены правила для граждан, проживающих на 
территории ФРГ. Можно сформулировать такие основные 
права эмигрантов как: возможность приобретения жилища 
на территории Германии, достаточное обучение немецкому 
языку, а также интеграция в население страны и гарантии 
обеспечения оплачиваемой работы с учетом местных усло-
вий. 

Открытая миграционная политика послужила причиной 
обострения криминальной обстановки в Германии. В связи с 
этим в 2017 году Правительством была принята программа 
«Starthilfe Plus»3, сущность которой заключалась в фикси-
рованной выплате определённых компенсаций мигрантам, 
добровольно покинувшим территорию ФРГ для проживания 
в другой стране. Так, например, целым семьям, вне зависи-
мости от количественного её состава, единовременно выпла-
чивается 3000 евро, а физическим лица – 1000 евро.

Следует отметить, что на основании статьи 75 Федераль-
ного Закона «О проживании, занятости и интеграции ино-
странцев на территории государства» проблемой беженцев 
занимаются общественные организации Германии, одной из 
которых является BAMF (федеральное ведомство по делам 
миграции и беженцев). Ведомство занимается вопросами, 
связанными с регулированием пребывания иностранцев в 
Германии. Основными направлениями деятельности BAMF 
являются: принятие решений по предоставлению политиче-

ского убежища в ФРГ, регулирование вопросов, связанных с 
массовыми потоками беженцев и т.д.

Таким образом, проанализировав миграционную поли-
тику нескольких социально и экономически разнородных, 
сильных государств, можно констатировать, что нельзя вы-
явить одну из них в качестве правильной, так как пример 
двух государств демонстрирует как положительные, так и 
отрицательные последствия. Однако, следует отметить, что 
необходимость учета приемлемого международного опыта в 
сфере миграции для российского миграционного законода-
тельства очевидна. Несомненна также потребность в науч-
ном осмыслении регламентации отношений, возникающих 
между мигрантами и постоянным населением, органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
зарубежных стран, последствий воздействия неурегулиро-
ванной миграции на личность и социум, с целью выработки 
предложений по развитию международного сотрудничества 
Российской Федерации в сфере миграции.
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Конституция Российской Федерации 1993 года 
устанавливает систему органов государственной 
власти на федеральном и региональном уровне. В 
своей совокупности государственные органы Рос-
сийской Федерации образуют единую систему. Со-
гласно Конституции РФ (ст. 11) в нее входят органы 
государственной власти Федерации и ее субъектов.

Единство системы государственных органов 
Российской Федерации обусловлено тем, что эта 
система основывается на государственной целост-
ности Российской Федерации, на единстве системы 
государственной власти. Единство системы госу-
дарственных органов Российской Федерации прояв-
ляется в разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти РФ 

и ее субъектов. Оно проявляется и в том, что все ор-
ганы этой системы действуют совместно, находятся 
во взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимо-
сти. В этих рамках одни органы единой системы из-
бираются или назначаются другими органами, одни 
из них руководят другими, одни подконтрольны или 
подотчетны другим. Между всеми органами госу-
дарственной власти существует тесная организаци-
онно-правовая связь.

Единство системы государственных органов 
Российской Федерации усиливается и тем, что ее со-
ставные части сами образуют системы органов. Так, 
согласно Конституции РФ (ст. 77) в пределах веде-
ния Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения 
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Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъектов РФ 
образуют единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации.

Все государственные органы образуются в уста-
новленном государством порядке и представляют 
часть единой системы органов государственной 
власти Российской Федерации.

Государственная власть в Российской Федера-
ции осуществляется Президентом РФ, а также на 
основе конституционного принципа разделения вла-
стей: на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. В соответствии с этим и система органов Рос-
сийской Федерации состоит из органов нескольких 
видов. Конституция РФ (ст. 10, 11) предусматривает 
наличие органов президентской, законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Каждый из этих 
видов органов представляет собой фактически под-
систему единой системы государственных органов 
Российской Федерации, которая в свою очередь мо-
жет быть по различным признакам разделена на ряд 
входящих в нее звеньев.

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент Рос-
сийской Федерации является главой государства. Он 
выступает в качестве гаранта Конституции РФ, прав 
и свобод человека и гражданина, принимает меры 
по охране суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти, 
определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства, представляет Рос-
сийскую Федерацию внутри страны и в междуна-
родных отношениях. Признание Президента главой 
государства означает, что он занимает особое место 
в системе органов государственной власти, не вхо-
дит непосредственно ни в одну из ее ветвей.

Однако данное положение не дает оснований 
трактовать президентскую власть как стоящую над 
другими властями, зависящими от нее. Каждая из 
них осуществляет свои конституционно закреплен-
ные за ней полномочия, функционирует во взаимо-
действии с другими властями, обеспечена опреде-
ленными рычагами влияния на иные власти и на 
Президента РФ. В Конституции РФ содержится 
система гарантий, препятствующих превращению 

Президента РФ в «авторитарного правителя». Они 
заключаются в ограниченности периода полномо-
чий Президента Российской Федерации шестилет-
ним сроком, в порядке его всенародных прямых вы-
боров, в их альтернативном характере, в недопусти-
мости занятия поста Президента более двух сроков 
подряд, в возможности отрешения его от должно-
сти, в признании не соответствующими Конститу-
ции РФ нормативных актов Президента на основе 
решения Конституционного Суда и другие.

В установленном Конституцией порядке Пре-
зидент может осуществлять только закрепленные 
за ним конституционные полномочия, действовать 
в рамках Конституции. Место, которое занимает в 
действующей Конституции глава о Президенте, яв-
ляется правовым доказательством, подтверждаю-
щим в прямой форме то, что Президент не включа-
ется непосредственно ни в одну из трех ветвей вла-
сти - законодательную, исполнительную, судебную. 
Это является предпосылкой выполнения возложен-
ной на Президента задачи обеспечивать согласован-
ное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти России.

Президент Российской Федерации обладает не-
прикосновенностью (ст. 91 Конституции). Содержа-
ние неприкосновенности Президента в Конститу-
ции не раскрывается, в отличие от неприкосновен-
ности депутатов. Такая формула свидетельствует 
о высокой степени защиты Президента, который 
получил свои властные полномочия от народа на 
основе свободных выборов. Как отметил Конститу-
ционный Суд РФ в своем Постановлении от 11 июля 
2000 г. по делу о толковании статей 91 и 92 (ч. 2) 
Конституции в их взаимосвязи, Президент является 
постоянно действующим органом государственной 
власти и осуществляет свои полномочия как едино-
личный глава государства и никто не может присва-
ивать его властные полномочия.

Неприкосновенность Президента РФ, а также 
другие правовые средства обеспечивают свободное 
и ответственное осуществление Президентом РФ 
принадлежащих ему конституционных полномочий 
и непрерывность функционирования института гла-
вы государства. Однако неприкосновенность Пре-
зидента нельзя трактовать как абсолютную. Пред-
усмотрена в Конституции возможность отрешения 
Президента от должности. Конституционный Суд 
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указал в названном Постановлении, что досроч-
ное прекращение полномочий Президента в случае 
стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему полномочия может 
произойти вопреки согласию Президента РФ.

Органы законодательной власти - это Федераль-
ное Собрание Российской Федерации; народные 
собрания, государственные собрания, верховные 
советы, законодательные собрания республик в 
составе РФ; думы, законодательные собрания, об-
ластные собрания и другие законодательные орга-
ны власти краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области и автономных окру-
гов. Основная особенность этих органов состоит в 
том, что они избираются непосредственно народом 
и никаким другим путем формироваться не могут. В 
своей совокупности они составляют систему пред-
ставительных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации.

Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федераль-
ное Собрание - парламент Российской Федерации 
-  является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации. Федеральное Со-
брание (ст. 95) состоит из двух палат - Совета Фе-
дерации и Государственной Думы. Государственная 
Дума представляет все население Российской Феде-
рации, а Совет Федерации состоит из членов, пред-
ставляющих все субъекты Российской Федерации и 
призван выражать интересы ее субъектов. Вместе с 
тем Совет Федерации – государственный орган всей 
Федерации. Его решения и другие волеизъявления 
адресуются государству в целом.

Являясь законодательными органами, предста-
вительные органы государственной власти выра-
жают государственную волю многонационального 
народа Российской Федерации и придают ей обще-
обязательный характер. Они принимают решения, 
воплощаемые в соответствующих актах, принимают 
меры к исполнению своих решений и осуществля-
ют контроль за их реализацией. Решения законода-
тельных органов обязательны к исполнению всеми 
другими органами соответствующего уровня, а так-
же всеми нижестоящими органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

Органы законодательной власти делятся на фе-
деральные и региональные (субъектов Федерации). 
Федеральным законодательным и представитель-

ным органом Российской Федерации является Фе-
деральное Собрание РФ. Это общегосударствен-
ный, общероссийский орган государственной вла-
сти, действующий в масштабах всей Российской 
Федерации. Все другие законодательные органы, 
функционирующие на территории Российской Фе-
дерации, являются региональными, действующими 
в пределах соответствующего субъекта Федерации.

Следует особо выделить представительность, 
поскольку только в условиях демократического 
самоопределения народа парламент приобретает 
характер демократически легитимированного на-
родного собрания, позволяющего говорить о пар-
ламентской демократии как форме государства, ба-
зирующейся на принципе народного суверенитета. 
Тем самым устанавливается, что формой государ-
ства является представительная, т.е. опосредован-
ная выборами, в условиях которой формирование 
политической воли народа возлагается на народное 
представительство, самостоятельно принимающее 
наиболее ответственные решения.

В Конституции РФ Федеральное Собрание ха-
рактеризуется и как законодательный орган Рос-
сийской Федерации. В передаче парламенту законо-
дательной власти реализуется принцип народного 
суверенитета как основы правопорядка. Признание 
Федерального Собрания законодательной властью 
означает, что ни один закон Российской Федерации 
не может быть издан, если он не рассмотрен и не 
одобрен парламентом, а сам парламент обладает 
полной и ничем не ограниченной в рамках полно-
мочий Российской Федерации и ее Конституции 
компетенцией в сфере законодательства.

Будучи законодательным органом, Федераль-
ное Собрание исполняет и некоторые контрольные 
функции за исполнительной властью. Контроль 
осуществляется посредством исполнения федераль-
ного бюджета, принимаемого Государственной Ду-
мой, а также использования права отказывать в до-
верии Правительству, которое в этом случае может 
быть отправлено Президентом Российской Федера-
ции в отставку. Палаты Федеральном Собрании, в 
соответствии с Конституцией РФ самостоятельно 
решают вопросы, относящиеся к их ведению. Они 
могут собираться совместно (ст. 100) для заслуши-
вания посланий Президента РФ, посланий Консти-
туционного Суда РФ, выступлений руководителей 
иностранных государств. Вследствие взаимодей-
ствия всех этих факторов развитие российского пар-
ламентаризма совершенствуется.
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К органам исполнительной власти относятся, 
прежде всего высший орган федеральной испол-
нительной власти - Правительство РФ; другие фе-
деральные органы исполнительной власти - мини-
стерства, государственные комитеты и ведомства 
при Правительстве РФ; органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации - Прези-
денты и главы администраций субъектов Федера-
ции, их правительства, министерства, государствен-
ные комитеты и другие ведомства. Они составляют 
единую систему органов исполнительной власти, 
возглавляемую Правительством РФ.

Согласно Конституции РФ (ст. 110) испол-
нительную власть Российской Федерации осу-
ществляет Правительство. Оно является органом 
государственной власти Российской Федерации, 
возглавляющим единую систему исполнительной 
власти Российской Федерации. Это определение 
раскрывает юридическую природу Правительства, 
отражает его место в системе органов государствен-
ной власти Российской Федерации и характеризует 
его деятельность. Как высший исполнительный ор-
ган государственной власти Правительство РФ осу-
ществляет государственное управление. Положение 
Правительства как высшего исполнительного орга-
на государственной власти России обеспечивается 
его полномочиями, закрепленными в Конституции 
РФ и в Федеральном конституционном законе от 17 
декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Фе-
дерации» .

Как высший исполнительный орган государ-
ственной власти Российской Федерации Правитель-
ство РФ в пределах своих полномочий организует 
исполнение Конституции РФ, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов 
Президента РФ, международных договоров Россий-
ской Федерации, осуществляет систематический 
контроль за их исполнением федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, принимает меры по устранению нарушений 
законодательства Российской Федерации. Прави-
тельство РФ осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции РФ, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и норма-
тивных указов Президента РФ.

Органы исполнительной власти осуществля-
ют особый вид государственной деятельности, 
которая носит исполнительный и распорядитель-
ный характер. Они непосредственно исполняют 
акты представительных органов государствен-
ной власти, указы Президента Российской Фе-
дерации, организуют исполнение этих актов или 
своими распоряжениями обеспечивают их испол-
нение. Органы исполнительной власти делятся по 
территории деятельности на федеральные и субъек-
тов Федерации. Федеральные - это Правительство 
РФ, федеральные министерства, государственные 
комитеты и другие ведомства. Органы субъектов 
Федерации - президенты и главы администраций 

субъектов, их правительства, министерства, госу-
дарственные комитеты и другие ведомства.

По характеру полномочий органы исполнитель-
ной власти подразделяются на органы общей ком-
петенции, ведающие всеми или многими отраслями 
исполнительной деятельности, и органы специаль-
ной компетенции, ведающие отдельными отрасля-
ми или сферами исполнительной деятельности. К 
первым из них относятся, например, Правительство 
РФ и правительства субъектов Федерации, ко вто-
рым - министерства, государственные комитеты и 
иные ведомства Федерации и ее субъектов. Органы 
исполнительной власти специальной компетенции 
по характеру последней могут быть подразделены 
на органы отраслевые, руководящие определенны-
ми отраслями управления, и органы, осуществляю-
щие межотраслевое управление. Первые, - как пра-
вило, министерства, вторые - главным образом го-
сударственные комитеты. Следует различать также 
коллегиальные и единоначальные органы исполни-
тельной власти. Коллегиальные - это Правительство 
РФ и правительства ее субъектов. Единоначальны-
ми органами являются министерства и ряд других 
органов исполнительной власти.

Органы судебной власти - Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, другие федеральные 
суды, а также суды субъектов Российской Федера-
ции. Органы правосудия в совокупности составля-
ют судебную систему Российской Федерации. Ос-
новной видовой особенностью этих органов явля-
ется осуществление судебной власти посредством 
конституционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства. В соответ-
ствии с Конституцией РФ (ст. 125) судебным орга-
ном конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющим судебную власть по-
средством конституционного судопроизводства, яв-
ляется Конституционный Суд РФ.

Высшим судебным органом по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам, под-
судным судам общей юрисдикции, осуществля-
ющим в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью и дающим разъяснения по вопро-
сам судебной практики, является согласно Консти-
туции РФ (ст. 126) Верховный Суд РФ. Правосудие 
в Российской Федерации строится на принципах, 
отражающих сущность и задачи демократического 
правового государства и закрепленных в Конститу-
ции РФ (гл. 7) и в Федеральном конституционном 
законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 
Российской Федерации».

Один из важнейших принципов - осуществле-
ние правосудия только судом (ст. 118 Конституции). 
Это означает, что в Российской Федерации нет и не 
может быть никаких, кроме судов, государственных 
или иных органов, которые располагали бы правом 
рассматривать и разрешать гражданские, уголовные 
и другие дела.

Принцип осуществления правосудия только су-
дом - главная гарантия законности, охраны прав и 
законных интересов граждан и организаций. Этот 
принцип находит свое выражение и в установлении 
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в Конституции (ч. 2 и 3 ст. 118) рамок осуществле-
ния судебной власти, которая реализуется посред-
ством конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства, а так-
же рамок судебной системы Российской Федерации, 
которая определяется Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе Российской Федерации». 
Судебная система Российской Федерации включает 
федеральные суды; конституционные (уставные) 
суды и мировых судей субъектов Федерации.

К федеральным судам относятся: Конститу-
ционный Суд Российской Федерации; Верховный 
Суд Российской Федерации, верховные суды ре-
спублик, краевые и областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области 
и автономных округов, районные суды, военные 
специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции; федераль-
ные арбитражные суды округов, арбитражные суды 
субъектов Российской Федерации, составляющие 
систему федеральных арбитражных судов.

К судам субъектов Российской Федерации от-
носятся: конституционные (уставные) суды, миро-
вые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов Федерации.

Конституции РФ (ч. 3 ст. 118) устанавливает не-
допустимость создания в Российской Федерации 
чрезвычайных судов. Носителями судебной власти 
в Российской Федерации являются прежде всего су-
дьи, наделенные в конституционном порядке полно-
мочиями осуществлять правосудие и исполняющие 
свои обязанности на профессиональной основе.

Конституции (ст. 119) устанавливает требова-
ния к судьям судов Российской Федерации. В Кон-
ституции РФ (ст. 120) закреплено, что судьи неза-
висимы и подчиняются только Конституции РФ и 
федеральному закону. В своей деятельности по осу-
ществлению правосудия они никому не подотчетны. 
Независимость судей - важнейшее условие само-
стоятельности и авторитетности судебной власти; 
независимость судей позволяет объективно и бес-
пристрастно осуществлять правосудие, защищать 
права и законные интересы граждан. Судья имеет 
право на хранение и ношение служебного огне-
стрельного оружия, которое выдается ему органами 
внутренних дел по его заявлению. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации (ст. 121) 
судьи несменяемы. Несменяемость судьи означает 
стабильное сохранение им занимаемой должности, 
смена которой может произойти только с согласия 
этого судьи. Несменяемость служит одной из суще-
ственных гарантий независимости судьи. Согласно 
Конституции РФ (ст. 121) полномочия судьи могут 
быть прекращены или приостановлены не иначе 
как в порядке и по основаниям, установленным За-
коном Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 
3132-1 (ред. От 05.12.2017) «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» по решению соответствующей 
квалификационной коллегии судей.

В Конституции РФ (ст. 122) установлено, что су-
дьи неприкосновенны. Неприкосновенность судей - 
одна из наиболее существенных гарантий их неза-
висимости. Неприкосновенность распространяется 
не только на личность судьи, но и на его жилище 
и служебное помещение, корреспонденцию, иму-
щество и документы, используемые им транспорт 
и средства связи. Закон определяет особый порядок 
привлечения судьи к ответственности, в том числе и 
уголовной, а также судебное разбирательство. Кон-
ституция РФ (ст. 123) закрепляет ряд принципов, 
связанных непосредственно с отправлением право-
судия. Разбирательство дел во всех судах открытое. 
Слушание дела в закрытом заседании и заочное раз-
бирательство уголовных дел в судах допускается в 
случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Судопроизводство осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, судопро-
изводство осуществляется с участием присяжных 
заседателей.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (ст. 124) финансирование судов произ-
водится только из федерального бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с феде-
ральным законом. 

Согласно Конституции (ст. 128) судьи Консти-
туционного Суда и Верховного Суда Российской 
Федерации назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации. 
Судьи других федеральных судов назначаются Пре-
зидентом РФ в порядке, установленном федераль-
ным законом.

Наряду с правосудием судебная власть осущест-
вляет судебный контроль (надзор) за законностью 
и обоснованностью применения мер процессуаль-
ного принуждения (ареста, обыска, ограничения 
тайны переписки, телефонных переговоров и т.п.); 
толкование правовых норм (толкование Конститу-
ционным Судом Российской Федерации норм Кон-
ституции, руководящие разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации, содержащиеся в по-
становлениях его Пленума); удостоверение фактов, 
имеющих юридическое значение (признание умер-
шим, безвестно отсутствующим лицом и т.п.); огра-
ничение конституционной и иной правосубъектно-
сти граждан (признание гражданина недееспособ-
ным и проч.); судебный надзор за решением судов 
и др.

Помимо органов государственной власти в си-
стему государственных органов Российской Феде-
рации входят и другие государственные органы, 
осуществляющие функции государства.

Таким образом, единство системы государ-
ственных органов Российской Федерации проявля-
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ется в разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти ее субъектов, 
а также и в том, что все органы этой системы дей-
ствуют совместно, находятся во взаимосвязи, вза-
имодействии и взаимозависимости, реализующие 
функции государства.  
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В настоящее время современные технологии 
пронизывают нашу жизнь абсолютно во всех сфе-
рах. Широкое развитие персональных устройств, 
с выходом в интернет, доступная стоимость под-
ключения к сети, перевод экономических отноше-
ний в виртуальную сферу, возможности получения 
информации с помощью беспилотных летательных 
аппаратов. 

Рассматриваемые в статье проблемы напрямую 
связанны с перспективами проведения следствен-
ных действий с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов в ходе проведения специальных 
мероприятий по охране общественного порядка, в 
том числе по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка (массовых беспорядков) с 
участием незаконных мигрантов. 

Преимущества использования беспилотных 
летательных аппаратов в правоохранительной дея-
тельности очевидны. Это возможности фото-, виде-
офиксации мест происшествий с высоким качеством 
получаемого фото-, видеоизображения, мониторинг 
территорий на которых проводятся различные спе-
циальные мероприятия по охране общественного 
порядка и общественной безопасности, поиск и за-
держание преступников, проведение следственных 
действий при расследовании преступлений.

Другим важным аспектом проблемы использо-
вания беспилотников является условие признания 
доказательств, полученных с помощью дронов до-
пустимыми. На практике возникает вопрос, как по-
лученные доказательства, должны быть приведены 
в установленную уголовно-процессуальным зако-
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нодательством форму, требующей указания в прото-
коле ссылку на используемое техническое средство, 
с помощью которого были сделаны фотоснимки. 

Мы согласны с мнением Фокина М. С., Рязано-
ва Н. С., предлагающими принимать беспилотник 
за фото или видео камеру установленную на специ-
альном механизме, с описанием ее технических ха-
рактеристик: разрешение, фокус и т.д. При этом все 
полученные видео и фото материалы могут прила-
гаться к протоколу осмотра места происшествия в 
виде фототаблицы, а видео записи в случае необхо-
димости прилагаться к материалам уголовного дела 
на электронных носителях. Вносить в протокол ин-
формацию об используемых технических средствах 
при проведении фото-видео фиксации следующим 
образом: «фото/видео камера на механизированном 
подвесе DJI Phantom 3 Standard, с возможностью 
аэро, фото/видео съемки».

Другой важной проблемой при сборе доказа-
тельств является задача «привязки» места про-
исшествия к местности с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. Как правило нарушения, 
связанные с общественной безопасностью, проис-
ходят на площадях и улицах, пересеченной и за-
крытой местности (места вырубки леса, промыш-
ленные зоны), удаленные жилые кварталы, или же 
территории, имеющие большие площади (парковые 
зоны, лесопосадки и т.д.) и от точности «привязки» 
зависит соблюдение процессуальных норм при рас-
следовании преступлений.

В настоящее время уже накоплена положитель-
ная практика применения беспилотников. Исследо-
вания проведенные Анисимовым А.П., Ивановым 
Ж.Б. выделяют следующие направления. Прежде 
всего они связаны с контролем трубопроводов, мест 
дорожно-транспортных происшествий, охраны об-
щественного порядка и общественной безопасно-
сти во время проведения спортивных и политиче-
ских мероприятий различного уровня, контроль за 
районами незаконных вырубок леса, чрезвычайных 
ситуаций или местами естественного роста нарко-
тических средств, а также осуществления контроля 
за незаконным пересечением государственных гра-
ниц, провозом контрабанды. .

Несмотря на стремительное развитие и массо-
вое использование беспилотников в военной, ин-
формационной, разведывательной и гражданской 

сферах, их применение в рамках производства 
следственных действий широкого распространения 
до настоящего момента не получило. К основным 
сдерживающим факторам следует отнести относи-
тельную дороговизну и обслуживание агрегатов и 
узлов беспилотного аппарата, и необходимость по-
стоянного обновления программного обеспечения, 
а также наличие навыков применения данного тех-
нического средства при производстве отдельных 
следственных действий у следователя или необхо-
димостью включения в следственно-оперативную 
группу специально подготовленного оператора.

Дополнительные сложности вызывает отста-
вание законодательных норм, утверждающих ис-
черпывающий список технических средств, допу-
щенных к применению в рамках процессуальных 
действий. 

С одной стороны, такое положение дел оправда-
но регулярным внедрением в практику передовых 
и современных достижений научно-технического 
прогресса, к которым смело можно отнести беспи-
лотные летательные аппараты. С другой стороны, 
ситуация с отсутствием четкой процессуальной 
регламентации может формализовать процедуру 
применения современных технологий в целом, что 
негативно скажется на качественной и количествен-
ной стороне вопроса. 

Поэтому решением проблемы может являться 
внедрение в практику правоохранительных орга-
нов интегрированного реестра научно-технических 
средств в формате программного продукта с моду-
лем регулярного обновления; описанием и тактико-
техническими характеристиками беспилотников; 
сферой применения (оперативно-розыскное меро-
приятие, следственное действие и/или экспертное 
исследование) и фиксированными сроками эксплуа-
тации (сведения об актах поверки, сертификации и/
или испытаниях).

Применение беспилотных летательных аппара-
тов позволит следователю получить полную инфор-
мацию относительно условий местности; опреде-
лить конкретный вид и способ проведения осмотра; 
осуществить фото- и видеофиксацию предполагае-
мого места осмотра, а также решить целый ряд иных 
вопросов в рамках осмотра места происшествия. По 
мнению Бегалиева Е. Н. мировая практика приме-
нения беспилотных летательных аппаратов идет по 
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пути использования данных технологий, которые 
будет позволять осуществлять осмотр предметов и 
документов, а также изымать образцы предметов 
и проб, представляющих следственный и опера-
тивный интерес, из труднодоступных районов; ис-
пользовать как средство для съемки местности для 
составления планов оперативных мероприятий или 
следственных действий; использовать при иссле-
довании потенциально взрывоопасных предметов, 
а также фиксации местопребывания живых людей 
или трупов в труднодоступных участках местности.  

Мы считаем целесообразным дальнейшее про-
ведение работ, направленных на изменение под-
ходов и переориентирование современных воз-
можностей беспилотных летательных аппаратов 
применительно к практике раскрытия, расследова-
ния, также их использования в рамках проведения 
специальных мероприятий связанных пресечением 
преступлений. Наши предложения по подготовке 
специалистов, носящие рекомендательных харак-
тер, прежде всего должны быть направлены на орга-
низацию специальных тренингов и мастер-классов, 
а также разработки соответствующих спецкурсов с 
целью повышения уровня квалификации действу-
ющих сотрудников правоохранительных органов, в 
том числе и курсантов в период их обучения в об-
разовательных организациях системы МВД России.

Мы также считаем необходимым продолжить 
дальнейшую практику формирования организаци-
онных и нормотворческих процедур по пересмотру 
содержания и функционального назначения беспи-
лотных летательных аппаратов в сторону расшире-
ния спектра предоставляемых возможностей, осо-

бенно в части оптимизации следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий, с учетом их 
использования при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, при проведении специальных 
мероприятий по охране общественного порядка в 
местах массового скопления граждан.  
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С учетом современных тенденций в мире, сло-
жившейся международной обстановкой перед Рос-
сийской Федерацией стоит задача по укреплению 
взаимоотношений с другими государствами. В этом 
направлении особую роль играет создание каче-
ственного правового поля, с эффективным меха-
низмом административного регулирования в сфере 
миграции.

На сегодняшний день миграционные процессы 
занимают значительное место в социальном, эконо-
мическом и демографическом развитии российско-
го государства. За последние двадцать лет демогра-
фический прирост в большей степени компенсиро-
вал около половины естественной убыли населения 
страны.

В Российской Федерации была разработана 
Концепция государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года, 
которая представляет собой систему взглядов на со-
держание, принципы и основные направления дея-
тельности России в сфере миграции.

Вопрос о совершенствовании государственной 
миграционной политики в интересах обеспечения 
национальной безопасности стал предметом рас-

смотрения на заседании Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, состоявшемся 31 марта теку-
щего года. По его итогам 5 апреля 2016 года издан 
Указ Президента Российской Федерации № 156 «О 
совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфе-
ре миграции», в соответствии с которым функции 
и полномочия в сфере противодействия незаконной 
миграции переданы Министерству внутренних дел 
Российской Федерации.

В рамках системы МВД России было создано 
Главное управление по вопросам миграции, а При-
казом МВД России от 15 апреля 2016 г. № 192 «Об 
утверждении Положения о Главном управлении по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» закреплялся его админи-
стративно-правовой статус.

Одной из функций Главного управлении по во-
просам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации является организационно-
координационная функция, направленная на следу-
ющие направления деятельности его структурных 
подразделений:
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• Оформление и выдача работодателям, заказ-
чикам работ (услуг) разрешений на привлечение в 
Россию и использование иностранных работников, 
разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также патентов для осу-
ществления иностранными гражданами и лицами 
без гражданства трудовой деятельности.

• Выдача иностранным гражданам и лицам без 
гражданства виз на въезд в Российскую Федерацию, 
их продление, аннулирование и восстановление.

• Выдача иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации.

• Выдача иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в Российской Фе-
дерации.

• Определение и оформление наличия граждан-
ства Российской Федерации у лиц, проживающих 
на территории Российской Федерации.

• Составление заключений на заявления об из-
менении гражданства Российской Федерации.

• Ведение учета лиц, в отношении которых 
уполномоченным органом приняты решения об из-
менении гражданства.

• Выдача и замена гражданам Российской Феде-
рации основных документов, удостоверяющих их 
личность на территории Российской Федерации.

• Регистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации.

• Миграционный учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

• Оформление и выдача паспортов гражданам 
Российской Федерации для выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию.

• Учет выданных, утраченных, похищенных и 
признанных недействительными паспортов гражда-
нина Российской Федерации.

• Оформление и выдача приглашений иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства на въезд 
в Российскую Федерацию, а также ведение учета 
юридических лиц, ходатайствующих об их оформ-
лении.

• Проведение государственной дактилоскопиче-
ской регистрации.

Обширный перечень направлений деятельности 
подразделений по вопросам миграции непосред-
ственно связан с осуществлением регистрационно-
учетной деятельностью, что обусловлено стоящими 
перед данными подразделениями системы МВД 
России задачами.

Существовавшая система учета мигрантов в 
рамках отдельного, самостоятельного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере миграции 
(ФМС России), имела ряд критических недостатков 
в области взаимодействия с другими правоохрани-
тельными органами, в частности МВД России. В на-
стоящее время прошедшая организационно-струк-
турная реформа в системе МВД России и передача 
функций в сфере миграции позволило решить ряд 
проблемных вопросов:

• централизация статистической информации 
о мигрантах разных категорий в рамках одного ве-
домства;

• улучшение оперативности передачи информа-
ции;

• получение прямого доступа к информацион-
ным базам, их актуализация с учетом специфики 
деятельности органов внутренних дел;

• налаживание взаимодействия служб и подраз-
делений органов внутренних дел в области контро-
ля и надзора в сфере миграции.

Но несмотря на весьма положительные измене-
ния и наметившиеся тенденции в сфере учетно-ре-
гистрационной деятельности подразделений по во-
просам миграции, стоит отметить некоторые пути 
разрешения оставшихся проблемных вопросов:

1. Повышение эффективности деятельности 
подразделений по вопросам миграции, направлен-
ную на контроль за передвижением иностранных 
граждан и лиц без гражданства по территории Рос-
сийской Федерации.

2. Усиление контроля за приглашающей ино-
странных граждан и лиц без гражданства стороной.

3. Создание правовых предпосылок повышение 
гарантии прав и свобод иностранным гражданам и 
лицам без гражданства со стороны работодателей, 
проверка возможности предоставления необходи-
мых условий для осуществления трудовой деятель-
ности, в том числе гарантии медицинского страхо-
вания.

Таким образом учетно-регистрационная дея-
тельность подразделений по вопросам миграции в 
современных условиях обострения международной 
политики отдельных стран в отношении Российской 
Федерации, тех интеграционных процессов, в кото-
рых наше государство участвует, является необхо-
димым инструментом по административно-право-
вому регулированию происходящих процессов.
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В современном мире участники G-20 (далее 
«Большая двадцатка», «Двадцатка»)1 находятся в 
центре глобального экономического управления: на 
долю 19 стран и Европейского союза вместе взятых 
приходится примерно 85 процентов мирового эко-
номического производства, 75 процентов междуна-
родной торговли, 80 процентов глобальных инве-
стиций и 66 процентов мирового населения2.

Помимо этого, форум G-20 является лидером в 
сфере глобального управления миграцией. Потен-
циал государств и принимаемые ими политические 
меры реагирования на миграционные проблемы 
позволяют регулировать весь комплекс миграцион-
ных элементов: легальных/нелегальных мигрантов, 
страны происхождения, транзита и назначения ми-
грации, а также мировую экономику.

По данным Международной организации по ми-
грации и ОЭСР страны «Большой двадцатки» при-

нимают у себя около 65 процентов международных 
мигрантов различных категорий: трудовые мигранты, 
беженцы и студенты3. Высококвалифицированные 
мигранты играют важную роль в заполнении рабочих 
мест в техническом секторе некоторых стран G-20. В 
Австралии иммигранты составляют 45 процентов всех 
ученых, в то время как в США иммигранты составля-
ют более 35 процентов от общего числа ученых в об-
ласти науки, техники, инженерии и математики4.

Кроме того, следует отметить, что по данным 
Международного валютного фонда три страны G-20, а 
именно Индия, Китай и Мексика, входят в топ-5 стран-
получателей денежных переводов и две страны G-20, 
США и опять-таки Мексика, являются крупнейшим 
двусторонним миграционным коридором в мире5.

Вопрос регулирования миграционных вопросов 
в рамках G-20 впервые был вынесен на обсуждение 
в 2004 г. на очередном саммите в Берлине. Однако 
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лишь с 2015 г. государства начали последовательно 
и четко включать вопросы миграции в свои офи-
циальные декларации и планы действий. Включе-
ние вопросов миграции в повестку дня «Большой 
двадцатки» эволюционировало от узкого акцента на 
конкретные темы, такие как денежные переводы и 
трудовая миграция, к более широкому акценту - во-
просам управления миграцией.

С 2017 г. и по настоящее время лидеры G-20 при 
тесном сотрудничестве с ОЭСР, Международной 
организацией труда, Международной организацией 
по миграции и Управлением Верховного комиссара 
по правам беженцев занялись серьезным монито-
рингом тенденций в области миграции и задачах в 
области политики. 

Анализ отчетных документов и докладов «Груп-
пы двадцати», отражающих ситуацию в миграцион-
ных процессах в государствах-членах, позволяет 
выявить следующие закономерности последних лет.

Население стран G-20 увеличилось более чем 
на 7 миллионов человек с 2015 по 2017 гг. за счет 
чистой миграции, достигнув в общей сложности 
4,7 миллиарда человек к концу 2017 г.6 Странами 
с наибольшей миграцией за этот период стали Со-
единенные Штаты Америки (+2,7 миллиона), Гер-
мания (+2,1 миллиона) и Турция (+900 000). Только 
Индонезия, Мексика, Индия и Китай имели больше 
эмигрантов, чем иммигрантов в этот же период.

За период с 1990-2017 гг. число международных 
мигрантов в странах «Большой двадцатки» вырос-
ло на 86 процентов или 77 миллионов человек, в то 
время как в остальной части мира - на 45 процентов. 
В результате в 2017 г. во всем мире насчитывалось 
около 258 миллионов международных мигрантов и 
65 процентов из них проживали в странах G-20. При 
этом половина из них проживала только в четырех 
странах: Соединенных Штатах Америки, Саудов-
ской Аравии, Германии и Российской Федерации. 

Актуален для государств G-20 и экономический 
вопрос отправки денежных переводов мигрантов. 
Так, три из пяти ведущих стран-получателей денеж-
ных переводов - это страны G20: Индия (~69 мил-
лиардов долларов США), Китай (~64 миллиарда 
долларов США) и Мексика (~31 миллиард долларов 
США)7. Отправлять денежные переводы из стран 
G20 становится все дешевле8.

По состоянию на конец 2017 г. 7 миллионов 
беженцев из общего числа 25,4 миллиона чело-
век во всем мире проживали в странах G-20 9. Это 
составляет примерно одну треть всех беженцев, 
находящихся под мандатом УВКБ. 

Более половины этих беженцев находятся в 
Турции (43 беженца на 1000 жителей, что являет-
ся самым высоким показателем среди всех стран-
членов ОЭСР). Швеция также имеет относитель-
но высокую долю беженцев-24 на 1000 человек, 
за которой следуют Мальта, Австрия, Германия и 
Дания10.

В отношении интеграции мигрантов на рын-
ке труда следует отметить, что во всех странах 
«Большой двадцатки» лица, родившиеся за рубе-
жом, имеют более высокую вероятность трудоу-
стройства, чем коренные жители, при этом тру-
дящиеся иностранного происхождения составля-
ют 10% занятого населения в странах «Большой 
двадцатки»11.

В 2017 г. около 3,6 миллиона иностранных 
студентов были зачислены в высшие учебные 
заведения в рамках G-20 при следующем соот-
ношении: более двух из пяти студентов были за-
числены в учебные заведения государств-членов 
Европейского Союза и один из четырех - в Со-
единенные Штаты12. В целом, в первой пятерке 
стран G-20 находится почти 60% иностранных 
студентов13.

Данные по странам «Большой двадцатки» 
показывают, в какой степени миграция влияет 
на демографическую и социально-экономиче-
скую сферы этих государств, позволяя исполь-
зовать экономический потенциал миграции для 
разработки политики поощрения безопасной, 
упорядоченной и регулярной миграции. Среди 
государств-членов G-20 присутствует единое по-
нимание того, что в более общем плане важно 
улучшить управление обычными миграционны-
ми путями как для мигрантов, перемещающихся 
в основном по работе, учебе или по семейным 
обстоятельствам, так и для тех, кто нуждается в 
международной защите в статусе «вынужден-
ного мигранта» или беженца. Бесспорно, «Боль-
шая двадцатка» призвана сыграть важную роль в 
решении этих проблем и разработки концепции 
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максимального использования потенциала мигра-
ции для всеобщего развития, и благосостояния.
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Предметом данной статьи является система га-
рантий прав граждан в России, а также исследова-
ние таких взаимосвязанных с системой гарантий 
прав граждан понятий как охрана и защита прав и 
свобод человека и гражданина. 

Термин «гарантии прав» применяется для обо-
значения способов и средств, при помощи которых 
осуществляется обеспечение прав. Гарантировать 
- значит обеспечивать, поручаться, устанавливать 
гарантии.1 Представляется верной позиция ученых, 
которые считают, что определение понятия «гаран-
тия» только через «обеспечение» неверно: они соот-
носятся как вид и род. Гарантия - это вид обеспечи-
вающих условий.2

Гарантии конституционного права на высшее 
образование можно определить, как совокупность 
правовых средств и условий, направленных на ре-
альное и эффективное обеспечение соблюдения и 
осуществления прав граждан на получение высше-
го образования. 

В юридической литературе существуют различ-
ные способы классификации гарантий конституци-
онных прав граждан. Традиционным является раз-
деление гарантий на общие и специальные.3 

Общие, в свою очередь, можно подразделить на 
социально-экономические, политические, духовно-
культурные. Такой подход применим и к гарантиям 
конституционного права на высшее образование.

Суть социально-экономических гарантий за-
ключается в том, что общее состояние экономики 
страны (многообразие форм собственности, эко-
номическая свобода, уровень жизни населения, 
рыночные отношения, деловая активность, пред-
приимчивость, рентабельность производства и 
т.д.) и социуме существенным образом влияет на 
положение дел в правовой сфере, и в частности на 
состояние законности и правопорядка. Причем воз-
действие социально-экономических факторов мо-
жет быть, как позитивным, так и негативным, что 
наглядно проявляется в финансировании системы 
высшего образования.

Политические гарантии характеризуют степень 
политической стабильности в обществе, четкая ра-
бота всех ветвей и структур власти, органов госу-
дарства, сочетания и взаимодействия гражданского 
общества и правового государства, безусловного 
признания и защиты прав человека и гражданина, 
верховенства закона.4

Духовно-культурные гарантии включают систе-
му культурных ценностей, основанных на любви и 
уважении к Отечеству, вере в добро и справедли-
вость - это общественная активность и образован-
ность человека.5 К духовно-культурным гарантиям 
относятся: идеологическое многообразие; запреты 
на монополизацию идеологии; свобода литератур-
ного, художественного, научного, технического и 
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других видов творчества, преподавания; охрана ин-
теллектуальной собственности; право на участие в 
культурной жизни, доступ к культурным ценностям 
и др.6 

Многообразию социальных связей, определя-
емых политическими, экономическими и духов-
но-культурными гарантиями создают социально 
благожелательное для прав индивида «положи-
тельное поле», благодаря чему служат основой 
создания (появления) специальных (юридиче-
ских) гарантий прав.7

Специальные гарантии более конкретны и са-
моочевидны, чем общие, и закрепляются в право-
вых нормах, регулирующих конкретную группу 
правоотношений, они создаются для целенаправ-
ленного воздействия на среду и поведение людей 
для обеспечения прав, когда общих гарантий не-
достаточно.8 

Используемое в ч. 1 ст. 45 Конституции Рос-
сии слово «гарантируется» звучит более весомо, 
нежели «каждый имеет право», и чаще встреча-
ется в тех случаях, когда государство обладает 
системой, способной обеспечить права всех ин-
дивидов. 

В целях максимальной охраны прав и свобод 
личности их основополагающие юридические 
гарантии закреплены на конституционном уровне. 
Гарантии условно подразделяются на две группы: 
общие гарантии и специальные (гарантии правосу-
дия). 

Наиболее общей гарантией прав и свобод, име-
ющей наивысшую юридическую силу, является 
конституционный строй, основанный на строгом 
соблюдении Конституции, неотчуждаемом есте-
ственном праве и общепризнанных принципах, и 
нормах международного права. Эта гарантия транс-
формируется Конституцией РФ в систему опреде-
ленных прав граждан и обязанностей государства 
по обеспечению прав и свобод и сформулирована в 
ст. 45, 46, 53, 55, 56, 60 и 61 Конституции РФ. Без 
этих основ требования личности к обществу носили 
бы формальный характер9. 

К общим гарантиям прав и свобод человека и 
гражданина относятся:

• Конституционно-судебный механизм защиты 
прав и свобод.

• Судебная защита прав и свобод.

• Законная самозащита человеком своих прав и 
свобод.

• Административно-правовая защита прав и 
свобод.

• Международная защита прав и свобод.
К специальным конституционным гарантиям 

(гарантиям правосудия) относятся:
• Гарантии подсудности.
• Право на юридическую помощь.
• Презумпция невиновности.
• Запрет повторного осуждения за одно и то же 

преступление.
• Недействительность незаконно полученных 

доказательств.
• Право на пересмотр приговора.
• Гарантия от самообвинения.
• Права потерпевших.
• Запрет обратной силы закона.
Таким образом, государство по Конституции РФ 

взяло на себя обязанности по признанию, соблюде-
нию, защите (ст. 2) и гарантировании (ст. 17) прав и 
свобод. А поскольку государство действует в лице 
уполномоченных государственных органов, то ос-
новным субъектом реализации заложенных в Кон-
ституции России государственных обязанностей 
являются правоохранительные органы, в том числе, 
органы внутренних дел.

Рассматривая определяемые категории с по-
зиции правовой возможности их защиты, права и 
свободы будут нами исследоваться как равнознач-
ные, объединяемые единым понятием. Следует от-
метить, что в учебной литературе встречается поня-
тие «законных интересов граждан», которые наряду 
с правами и свободами причисляются к объекту 
государственной защиты. Однако на сегодняшний 
момент, на наш взгляд, категория «законного инте-
реса» трансформировалась и заключена в понятии 
прав и свобод человека и гражданина путем кон-
ституционного признания государством, а равно их 
нормативного закрепления.

Рассмотрение законного интереса граждан в ка-
честве самостоятельного понятия в науке конститу-
ционного права представляется необоснованным и 
предлагается учитывать его лишь как цель провоз-
глашения прав и свобод. Гарантируя своим гражда-
нам определенный объем прав и свобод, государство 
тем самым способствует удовлетворению законного 
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интереса человека. Употребление в данном случае 
более выраженной характеристики – «конституци-
онные права и свободы человека и гражданина» - 
представляется в правозащитном смысле более вы-
держанным и корректным.

Изучая систему гарантий прав гражданина, 
нельзя обойти вниманием такие важные понятия 
как «охрана» и «защита» прав и свобод человека и 
гражданина. Большинство авторов понимают охра-
ну как более емкое понятие. в Конституции РФ о 
защите прав и свобод говорится в ст. 2, 38, 45, 46; 
об охране прав и свобод – в ст. 21, 35, 41, 82. Если 
обратиться к этимологическому значению понятия 
«защита», «защитить», то мы увидим, что речь идет 
как об охране, так и о защите кого-либо, чего-либо. 

Действующая Конституция России широко 
трактует понятие «зашита». В самом тексте можно 
усмотреть следующие ее основные категории:

• социальная защита (ч. 2 ст. 7);
• государственная защита (ч. 1 ст. 45);
• судебная защита (ч. 1 ст. 46);
• правовая защита (ч. 3 ст. 46).
Наиболее широким видом из обозначенных 

представляется государственная защита. Она вклю-
чает в себя остальные, но к ним не сводится и с 
ними не отождествляется. Именно государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина есть 
главная обязанность государства и гарантируется 
каждому. Социальная защита подразумевает, в пер-
вую очередь, экономические и иные меры, направ-
ленные на обеспечение достойного существования 
отдельных категорий граждан. Правовая защита – 
это одна из форм, в которую облекаются меры го-
сударства по защите личности. Она подразумевает, 
прежде всего, деятельность различных компетент-
ных органов по восстановлению нарушенного пра-
ва. Правовая защита включает в себя судебную, но 
ею не исчерпывается, так как наряду с последней в 
нее входит право на жалобу, на возмещение причи-
ненного ущерба63 , право на забастовку и др.

Сама Конституция РФ не раскрывает содержа-
ния данных понятий, в связи с чем для уяснения их 
сущности необходимо обратиться к действующему 
законодательству. Так социальная защита трактует-
ся законодателем как совокупность определенных 
законом гарантированных мер государственной по-
литики, обеспечивающих отдельным категориям 

лиц равных с другими гражданами возможностей в 
реализации гражданских, экономических, полити-
ческих и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ, а также в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международ-
ного права, и международными договорами Россий-
ской Федерации.

Под правовой защитой законодатель усматри-
вает деятельность различных органов и служб, 
обеспеченную всей правовой системой России и 
направленную на нормативное урегулирование об-
щественных отношений с установлением гарантий 
защиты для их участников. В этой связи следует от-
метить, что именно внутригосударственным правом 
предусматриваются и возможности защиты нару-
шенных прав, исчерпание которых в соответствии 
с Конституцией РФ позволяет обращаться за защи-
той в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека (ч. 3 ст.46 Конституции РФ).

Судебная защита усматривается законодателем 
в предоставлении возможности каждому беспре-
пятственного обращения в компетентные и неза-
висимые органы власти за защитой нарушенного 
или оспоренного права. Сущность механизма такой 
защиты, несомненно, должна раскрываться Консти-
туцией РФ. Защита прав - объективная необходи-
мость, поскольку основные права, предоставленные 
человеку и не обеспеченные средствами конститу-
ционно-правовой защиты в случае их нарушения, 
являются лишь "декларативными правами".

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, несмотря на обширный теоретиче-
ский материал о гарантиях, о защите прав и свобод 
человека и гражданина в России, вопросы совре-
менной системы государственных гарантий прав 
гражданина, а также (что важно) конституционной 
обязанности органов внутренних дел Российской 
Федерации по защите прав и свобод человека до сих 
пор не получили должного концептуального осве-
щения.

Во-вторых, в целях максимальной охраны прав 
и свобод личности их основополагающие юриди-
ческие гарантии закреплены на конституционном 
уровне. Гарантии условно подразделяются на две 
группы: общие гарантии и специальные (гарантии 
правосудия). 
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В-третьих, проблема гарантий прав граждани-
на, а также государственной защиты основных прав 
и свобод человека и гражданина в конституционном 
праве сегодня рассматривается как часть другой, 
более широкой по своему содержанию проблемы – 
правовой защиты человека. Важность субинститута 
защиты основных прав вызывает необходимость из-
учения этого явления в системе правовых средств 
правовой защиты человека, определения его места 
в механизме конституционно-правового регулиро-
вания.
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Миграция населения выступает важным факто-
ром развития страны, оказывая позитивное влияние 
на социально-экономические, политические, демо-
графические процессы в ней протекающие. Однако, 
если миграция носит неуправляемый характер, то 
значительно снижается уровень обеспечения без-
опасности государства. Действия государства, на-
правленные на устранение неконтролируемых про-
цессов в сфере миграции, а также на устранение 
коррупциогенных факторов в нормативных право-
вых актах, создающих препятствия для реализации 
мигрантами своих прав и законных интересов, соз-
дают благоприятные правовые условия в этой сфе-
ре.

Миграция в Российской Федерации, формируя 
особую модель глобализации, достигла историче-
ски небывалого уровня1. После распада СССР в 
сравнении с другими соседствующими странами 
постсоветского пространства в России установился 
относительно благоприятный экономический кли-
мат и простой режим въезда в страну, что способ-

ствовало тому, что Россия долгие годы представляла 
собой центр притяжения иностранных граждан из 
бывших советских республик. Современные тен-
денции в сфере миграции в Российской Федерации 
обусловлены в основном экономическими и соци-
ально-демографическими факторами. Центрами 
миграционной привлекательности для иностран-
ных граждан становятся в первую очередь крупные 
экономически развитые города европейской части 
России, а также приграничные территории Сибири 
и Дальнего Востока2.

По мнению исследователей,3 основной пробле-
мой миграционного законодательства Российской 
Федерации является отсутствие систематизации, 
что значительно повышает риск совершения кор-
рупционных правонарушений в рассматриваемой 
сфере правоотношений.

Коррупция в сфере миграция становится факто-
ром существования незарегистрированной мигра-
ции, закрывает доступ для иностранных рабочих к 
получению правовой и социальной поддержки, соз-
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дает барьеры для ассимиляции мигрантов в рабочих 
условиях принимающей страны, негативно влияет 
на государственные доходы от миграции, становит-
ся препятствием для реализации возможностей эко-
номического развития страны.

Рассматривая проблемы, связанные с нелегаль-
ной миграцией, можно выделить следующие пред-
посылки для коррупционных проявлений в этой 
сфере. 

Несовершенство действующего законодатель-
ства о миграции, в первую очередь, трудовой ми-
грации. Так, коррупционные механизмы заложены 
в нормах закона «О правовом положении иностран-
ных граждан»)4. К ним относится, например, квоти-
рование количества разрешений для въезжающих 
на работу иностранцев, которое вносится субъекта-
ми Российской Федерации. Необходимо отметить, 
что экономический анализ в сфере занятости на-
селения в российских регионах проводится нере-
гулярно и не отражает полноценную ситуацию на 
рынке труда, поэтому в некоторых субъектах стра-
ны квоты остаются невостребованными, в то время 
как в регионах, нуждающихся в рабочей силе, квот 
не хватает. Подобная ситуация способствует росту 
нелегальной миграции, так как многие предприятия 
заинтересованы в низкооплачиваемой рабочей силе, 
но в силу ограничений из-за квот к ней не доступны. 

Пробелы правового регулирования, избыток 
отсылочных норм, широта дискреционных полно-
мочий должностных лиц органов государственной 
власти. Так, перечень оснований (пункт 9 статьи 18 
Закон о правовом положении иностранных граж-
дан), в соответствии с которыми разрешение на 
работу иностранному гражданину не выдается, а 
выданное разрешение на работу аннулируется, до-
полнен еще одним, а именно: принятие решения о 
нежелательности пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации (решения о неразрешении въез-
да в Российскую Федерацию) иностранного гражда-
нина (пункт 9.1 статьи 18)5. 

Полномочиями по принятию данного решения 
обладают исключительно федеральные органы ис-
полнительной власти6. При этом подзаконными 
нормативными актами не предусмотрено четкого 
разграничения полномочий подразделений по рас-
смотрению ходатайства о нежелательности пре-
бывания и прилагаемых к ним материалов7. В этой 

связи МВД России предлагает территориальным 
органам руководствоваться разъяснениями о разгра-
ничении приоритетных оснований при определении 
подразделения, к компетенции которого относится 
рассмотрение указанных документов, а также об об-
стоятельствах, которые учитываются при принятии 
решения.  Подобная ситуация порождает принятие 
необоснованных решений в отношении иностран-
ных граждан, ставит решение вопроса о пребыва-
нии на территории страны в зависимость от усмо-
трения государственных служащих.

Отсутствие или неопределенность сроков, усло-
вий или оснований принятия решения. В соответ-
ствии со статьей 5 Закона о правовом положении 
иностранных граждан срок временного пребывания 
иностранного гражданина в Российской Федера-
ции определяется сроком действия выданной ему 
визы. Срок временного пребывания иностранного 
гражданина, прибывшего в порядке, не требующем 
получения визы, не может превышать девяносто 
суток, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. Пребывание свыше срока, в течение кото-
рого разрешено находиться в России, влечет насту-
пление административной ответственности (статья 
18.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях8).

Согласно статье 32.2 КоАП России администра-
тивный штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответственности, 
не позднее тридцати дней со дня вступления поста-
новления о назначении административного штрафа 
в законную силу, при этом жалоба на постановле-
ние по делу об административном правонарушении 
может быть подана в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления о на-
значении наказания (статья 30.3 КоАП России). 

Таким образом, у иностранного гражданина 
есть 10 дней для обжалования решения по делу и 30 
дней для уплаты административного штрафа. Это 
означает, что всё это время он находится на террито-
рии Российской Федерации на нелегальном положе-
нии, так как продление срока миграционного учета 
в этом случае не предусмотрено. Правонарушителю 
следует заплатить штраф или обжаловать наказание, 
покинув территорию России и отправив деньги или 
жалобу по почте. На практике возникают вопросы: 
если иностранный гражданин оплатил администра-



68

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 1/2020

тивный штраф за нарушение сроков пребывания, 
сколько времени он может находиться в стране по-
сле оплаты штрафа? Если он не покидает террито-
рию, то через какой промежуток времени его вновь 
можно привлечь за нарушение правил пребывания?

В августе 2013 года вступили в силу поправки 
в статьи 18.8 и 18.10 КоАП России, согласно ко-
торым для иностранных граждан, привлекаемых 
к административной ответственности в Москве и 
Санкт-Петербурге за нарушение правил въезда или 
режима пребывания, выносят безальтернативную 
меру наказания - административное выдворение, в 
то время как в остальных субъектах государства на-
казание зачастую ограничивается административ-
ным штрафом. Подобная норма приводит к наруше-
нию принципа равноправия субъектов: по-разному 
расценивается опасность одного и того же право-
нарушения, а также ставит в дискриминационное 
положение иностранных граждан, проживающих в 
Москве и Санкт-Петербурге9. 

Как показывает практика, существуют и иные 
причины, влияющие на возникновение коррупцион-
ных составляющих в сфере миграции, такие как не-
знание действующего законодательства, недостаток 
информации о порядке и процедуре предоставления 
государственных услуг, а также некачественное их 
представление.

Необходимо больше внимания уделять совер-
шенствованию нормативно-правовой базы, которая 
регулирует сферу государственной миграционной 
политики, сделать предоставление услуг прозрач-
ным с целью исключения коррупционных схем. 
Работа в этом направлении разноплановая: от про-
ведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов в целях устранения коррупци-
огенных факторов до уголовного преследования 
государственных служащих, создающих в корыст-
ных интересах административные барьеры для ино-
странных граждан. 

Эффективность миграционной политики зави-
сит от качества правового регулирования, а также от 
практического применения миграционного законо-
дательства, результативности мер противодействия 
коррупции при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и предоставлении государствен-
ных услуг в сфере миграции, степени информиро-
ванности иностранных и российских граждан о тре-

бованиях законодательства Российской Федерации 
и мерах ответственности за их нарушение.
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данными

Нелегальная миграция является одной из самых 
больших угроз в современном мире. Актуальность 
этой темы возросла после обострения миграцион-
ной ситуации в мире, вызванной наплывом бежен-
цев и нелегальных мигрантов в Европу из стран 
Африки и Ближнего Востока. Безусловно, такие 
тенденции определили необходимость выработки 
эффективной ответной реакции на усиливающуюся 
активность организованных преступных групп.

Ключевая роль в противодействии криминаль-
ным структурам, занимающимся нелегальным вво-
зом мигрантов, принадлежит Интерполу, который 
позволяет объединять усилия правоохранительных 
органов государств в данном направлении и укре-
пить глобальное оперативное полицейское сотруд-
ничество в ключевых криминальных областях, свя-
занных с незаконным ввозом мигрантов, как лега-
лизация преступных доходов, торговля людьми и 
эксплуатация детей, мошенничество с удостовере-
ниями личности и документами, коррупция, терро-
ризм и др.

Как справедливо отметил исполнительный ди-
ректор Интерпола Т. Моррис: «Учитывая, что кон-
трабанда людей является глобальной проблемой, 
крайне важно продолжать совершенствовать наши 

усилия по выявлению, мониторингу и пресечению 
этих преступных сетей внутри и за пределами Ев-
ропы. Интерпол, как крупнейшая в мире органи-
зация уголовной полиции, имеет уникальную воз-
можность в координации с Европолом и другими 
региональными заинтересованными сторона-
ми мобилизовать свой аналитический, опера-
тивный потенциал в ответ на эти транснацио-
нальные преступные сети»1.

Анализ деятельности Интерпола по борь-
бе с незаконной миграцией, представленной 
на официальном сайте организации, позволя-
ет определить ряд ключевых направлений ее 
работы:

• проведение совместных полицейских 
операций по ликвидации преступных сетей, 
занимающихся контрабандой людей и свя-
занных с ней преступлений;

• специализированная подготовка офице-
ров, работающих в приграничных зонах;

• оперативно-розыскная поддержка при рас-
следовании сложных трансграничных дел;

• развитие многостороннего партнерства с раз-
личными международными правительственными и 
неправительственными организациями по вопро-
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сам незаконной миграции и связанным с ней пре-
ступлениям.

Полицейские операции. Уникальность Интер-
пола заключается в его возможностях организации 
и координации совместных полицейских операций 
государств-членов по противодействию трансна-
циональной организованной преступности2. Ряд 
проводимых правоохранительных мероприятий по 
противодействию нелегальной миграции включают 
в себя операции по выявлению лиц, скрывающихся 
от правосудия и разыскиваемых за преступления, 
связанные с контрабандой людей; операции по пре-
сечению незаконного финансирования этого вида 
криминальной деятельности и легализации получа-
емых преступных доходов; и в целом ликвидации 
незаконных сетей, занимающихся контрабандой 
людей и предикатными преступлениями.

Эффективность таких операций наглядно отра-
жают следующие данные. В декабре 2019 г. под эги-
дой Интерпола была успешно проведена операция 
«Тесей» по пресечению торговли людьми и незакон-
ного ввоза мигрантов на Балканах, в которой было 
задействовано 3000 сотрудников иммиграционных 
служб, органов юстиции и специализированных 
подразделений из семи государств, осуществивших 
контроль более 1500 рейсов, проверку 2,5 миллио-
нов пассажиров и 54.000 транспортных средств3. 

В ходе восьмидневной операции (9-16 декабря 
2019 г.) комплексным полицейским силам удалось 
выявить 2000 мигрантов и спасти 89 жертв торговли 
людьми, в том числе 8 несовершеннолетних лиц4. 
При проведении операции было изъято более 1500 
поддельных паспортов и национальных удостове-
рений личности, что свидетельствует об активном 
использовании организованными преступными 
группами незаконных документов при перевозке 
людей из одной страны в другую. Кроме того была 
конфискована морская техника, включая 30 контра-
бандных судов, 200 надувных лодок, использован-
ных для нелегального перемещения людей. При 
проведении операций Тесей удалось раскрыть ряд 
преступлений, сопутствующих торговле людьми и 
незаконной миграции: были изъяты 10 единиц ог-
нестрельного оружия, 60 кг наркотиков и наличных 
средств на сумму 200 000 долл. США.

Подготовка кадров. Поскольку незаконная ми-
грация становится все более серьезной угрозой 

для безопасности государств, совершенствование 
обмена полицейской информацией и активизация 
использования специализированных экспертных 
знаний и баз данных Интерпола имеют центральное 
значение для повышения профессионализма по-
лицейских кадров в борьбе с контрабандой людей. 
Под эгидой Интерпола проводятся специализиро-
ванные обучающие курсы (Smuggling Training and 
Operations Programme), посвященные новейшим ме-
тодикам проведения расследований, необходимым 
для координации транснациональных ответных мер 
в отношении незаконного ввоза людей, включая 
использование открытых источников и мобильной 
криминалистики в качестве дополнения к традици-
онным полицейским методам5.

Оперативно-розыскное сопровождение транс-
граничных дел. Под эгидой Интерпола была создана 
специальная оперативно-следственная группа для 
оказания немедленной поддержки и сбора опера-
тивной информации при расследовании преступле-
ний, связанных с нелегальной миграцией. Эта груп-
па, централизованно координируемая Генеральным 
секретариатом, объединяет опыт региональных 
бюро Интерпола, национальных центральных бюро 
в государствах-членах и его специализированной 
оперативной сети по борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов (ISON)6. Эта оперативная структура по-
зволяет осуществлять централизованный обмен 
информацией и оказывать специализированную по-
мощь странам-членам в сборе и анализе информа-
ции на местах, с тем чтобы они могли расследовать, 
выявлять и находить преступников, стоящих за кон-
трабандными сетями, и принимать соответствую-
щие меры. 

Международное сотрудничество по вопросам 
незаконной миграции и связанным с ней престу-
плениям. Интерпол реализует свои инициативы по 
противодействию нелегальной миграции таким об-
разом, чтобы они дополняли вклад других между-
народных организаций и учреждений в данном 
направлении. Такой подход обеспечивает тесное 
сотрудничество Интерпола с Европолом, Фронтек-
сом, Международной организацией по миграции, 
Управлением ООН по наркотикам и преступности, 
Африполом и др. 

Под эгидой Интерпола ежегодно проводит-
ся Глобальная конференция по проблеме торгов-
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ли людьми и незаконного ввоза мигрантов (Global 
Conference on Human Trafficking and Migrant 
Smuggling). Это мероприятие объединяет предста-
вителей правоохранительных органов и специали-
зированных подразделений государств-участников, 
занимающихся вопросами пограничной безопасно-
сти и борьбы с преступностью, связанной с уязви-
мыми группами людей (торговля людьми, незакон-
ный ввоз мигрантов и преступления против детей); 
представителей региональных и международных 
организаций, частного сектора, научных кругов, 
аналитических центров, исследовательских органов 
и неправительственных организаций, вовлеченных 
в прогрессивное и эффективное развитие сотрудни-
чества по противодействию незаконной миграции. 
В сентябре 2019 г. состоялся седьмой форум, по-
священный вопросам инновационных решений по 
борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов, с акцентом на анализе проблем выявле-
ния и пресечения финансовых потоков, привлека-
емых для реализации отдельных этапов совершае-
мых преступлений7.

Краткий обзор основных направлений деятель-
ности Интерпола, направленных на борьбу с неза-
конной миграцией и предикатными преступления-
ми, позволяет прийти к выводу, что международное 
правоохранительное сотрудничество существен-
ным образом укрепляет имеющуюся систему про-
тиводействия транснациональной организованной 
преступности, связанной с незаконным ввозом ми-
грантов, торговлей людьми, эксплуатацией детей, 
легализацией преступных доходов от данных видов 
деятельности и иными сопутствующими престу-
плениями.

Успешные целевые меры со стороны Интерпола 
и его государств-участников позволяют объединять 
международные усилия перед лицом современных 
вызовов и угроз и направлять международный по-
лицейский потенциал на оперативное урегулирова-
ние создавшейся миграционной ситуации.
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Annotation. The appeal is addressed to: a) participants-witnesses of the facts and events of the great Patriotic 
war of the Soviet people; b) to their descendants on the family line, especially to the successors of family traditions, 
of their Fatherland; c) to citizens of the Russian Federation, citizens of post-Soviet and other States, because, having 
the Past before your eyes, it is better to have the Present for the benefit of your Future (Ya. A. Komensky). The appeal 
to the memory of the millions of senseless victims of patriots is based on open sources and the author's personal 
archive, which Orient the target audience of readers and researchers to the challenges and threats to the security of the 
Russian Federation, as well as the military-Patriotic duty. The structure reflects the anthology of the Bergen-Belsen 
and Altengrabov concentration camps, which the author archived, historically, visually, and documented in 1993 
during military service as part of the Western group of troops, unfortunately, after the liberation of these concentration 
camps by the Anglo-Americans on April 13 and 15, 1945. The article is dedicated to the 75th anniversary of the great 
Victory of the Soviet people in That War.

Keywords: memory; war; concentration camp; Bergen-Belsen; Altengrabow
Аннотация. Воззвание обращено: а) к участникам – свидетелям фактов и событий Великой Отечествен-

ной войны советского народа; б) к их потомкам по родословной линии, особенно продолжателям семейных 
традиций, своего Отечества; в) к гражданам РФ, гражданам постсоветских и других государств, ибо, имея 
перед глазами Прошлое, лучше располагать Настоящим на пользу своему Будущему (Я.А. Коменский). В 
содержательной основе призыв к памяти о многомиллионных бессмысленных жертвах патриотов, подтверж-
дают открытые источники и личный архив автора, которые ориентируют целевую аудиторию читателей и 
исследователей на вызовы и угрозы безопасности РФ, военно-патриотический долг. Структура отражает ан-
тологию концлагерей Берген-Бельзена и Альтенграбова, которые автор архивно-исторически, визуально и 
документально исследовал в 1993 г. в процессе воинской службы в составе Западной группы войск, к сожа-
лению, после освобождения этих концлагерей англо-американцами 13 и 15 апреля 1945 г. Статья посвящена 
75-летию Великой Победы советского народа в Той Войне.

Ключевые слова: память; война; концлагерь; Берген-Бельзен; Альтенграбов

Преамбула. 5 мая 1993 г. автора, НРД-10 
гв. тд, Главком ЗГВ генерал-полковник М.П. 
Бурлаков направил руководителем 1-й воен-
ной делегации в Мунстерский военный музей 
и Берген-Бельзен [1; 4 – 5]. 

До сих пор «… на террито-
рии восточных земель Герма-
нии захоронено 313 928 чел., 
из них известны фамилии 74 
348 чел. … в западных зем-
лях покоится 339 671 человек. 
Это в основном военноплен-

ные. Только на одном воинском кладбище в 
населённом пункте Берген-Бельзен (бывший 
лагерь для военнопленных в Нижней Сак-
сонии) покоятся останки 50 тыс. советских 
солдат! К сожалению, ни одной фамилии нам 
пока не известно» [2, с. 173]. 

Концлагерь Берген-Бельзен был разделён 
на 8 отдельных лагерей, ограждённых колю-
чей проволокой, полностью изолирующей 
заключённых, которых охраняли подразделе-
ния СС (см. табл.) [3, с. 53, 89; 12].
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Таблица – Структура концлагеря Берген-Бельзен

Название лагеря Предназначение и краткая характеристика лагеря
1. Лагерь для заключённых 
(Häftlingslager)

Предназначен для «стройотряда» (примерно 500 зэков), которых эсэсовцы 30 апреля 1943 
г. привезли в Берген-Бельзен из концлагерей Бухенвальд, Вевельсбург и Нацвейлер-Штрут-
гоф, а 18 мая 1943 г. группу французских заключённых. Это бараки военнопленные. С марта 
1944 г. сюда свозили больных и нетрудоспособных узников из других концлагерей, которые 
существовали в невыносимых условиях: тюремная одежда в полоску, работа до изнеможе-
ния, истязания СС и «капо», без медицинского обслуживания при высокой смертности

2. Нейтральный лагерь 
(Neutralenlager)

Для пребывания несколько сотен евреев, граждан нейтральных государств (Аргентина, 
Испания, Португалия, Турция). По сравнению с другими лагерями Берген-Бельзена, до мар-
та 1945 г. здесь были относительно сносные условия, зэков в рабсилу не превращали

3. Специальный лагерь 
(Sonderlager)

До середины 1933 г. этот лагерь предназначался для польских евреев (2300 – 2500 чел. из 
Варшавы, Кракова и Львова), которые имели временные документы южноамериканских го-
сударств (Гондурас, Парагвай). Этих зэков не превращали в рабсилу, их изолировали, чтобы 
не знали о зверствах СС в Польше. До середины 1944 г. 1700 чел. вывезено в Освенцим и 
там убито. Выжили 350 чел.   

4. Венгерский лагерь 
(Ungarnlager)

Создан 8 июля 1944 г. для содержания 1683 венгерских евреев, о выкупе которых Гимм-
лер вёл переговоры с организациями евреев. Венгры были в гражданской одежде с «ев-
рейской звездой», их не превращали в рабсилу и содержали лучше, чем евреев в Звёздном 
лагере (Sternlager), хорошо кормили и обслуживали – это же «евреи с преимуществами» 
(Vorzugsjuden) и с еврейским самоуправлением

5. Палаточный лагерь 
(Zeltlager)

Построен в начале августа 1944 г.: а) как транзитный лагерь для эшелонов с польскими 
женщинами; б) с конца октября – начала ноября 1944 г. для размещения в палатках в Берген-
Бельзен около 8000 женщин из Освенцима-Биркенау; в) после разрушения грозой палаток, 
женщин загнали в переполненные бараки и по состоянию их здоровья, как правило, не за-
ставляли работать

6.Звёздный лагерь 
(Sternlager)

Предназначен для обмена евреев-немцев военнопленных, в своей основе жителей Ни-
дерландов (с января по сентябрь 1944 г. 3670 евреев на восьми транспортах переведены из 
голландского «транзитного лагеря» Вестерборк в Берген-Бельзен). Звёздный означает, что 
все узники были в одежде с нашитой жёлтой еврейской звездой и должны были работать. 
Для них условия содержания были лучше, чем в других лагерях (кроме Венгерского лагеря): 
мужчины и женщины разделены, но днём семьи могли встречаться. 6000 евреев вернулись 
домой после войны из числа 110 000 тех, кого депортировали нацисты. Более трети гол-
ландских евреев, выживших в концлагерях, были узниками Звёздного лагеря. Летом 1944 г. 
феноловыми инъекциями узник Карл Роте (Karl Rothe), его нацисты именовали «главным 
санитаром», убил 200 человек, а его убили сами узники в сентябре 1944 г.

7. Малый женский лагерь 
(Kleines Frauenlager)

Предназначен для женщин из Освенцима и других лагерей с августа 1944 г. К декабрю 
1944 г. в Берген-Бельзене стало 15 257 узниц (8 000 – женщины и девочки этого лагеря). С 
января 1945 г. малый женский лагерь стал вторым лагерем для заключённых-мужчин

8. Большой женский лагерь 
(Großes Frauenlager)

Предназначен для размещения: а) на 1 января 1945 г. – 9 735 мужчин и 8 730 женщин; б) 
к 15 января 16 475 женщин на базе госпитального лагеря (на территории военнопленных) 
использованы 36 бараков; в) к 1 марта – до 26 723 узниц-женщин; г) к 15 марта – до 30 387

Освобождение концлагеря Берген-Бельзен

15 апреля 1945 г. концлагерь Берген-Бельзен 
был добровольно передан 21-й армейской группе 
союзников (англо-канадское объединение), а имен-
но 11-й дивизии ВС Британии, по приказу рейхс-
фюрера СС Генриха Гиммлера, не желавшего сда-
чи лагеря советским войскам [3; 12] 1 

Причины: 
• Берген-Бельзен был посередине военной 

зоны, где в последние дни 2-й Мировой войны 
вели боевые действия британские и германские 
войска; 

• была опасной эпидемии тифа, способная по-
разить войска обеих сторон [12] 2

То, что предстало перед глазами англичан-осво-
бодителей описал их военный фельдшер бригадир 
Глин Юс: 
«Условия в 
лагере были 
н е о п и с у е -
мы: ни со-
общение, ни 
фотография 
не могут передать ужас; страшные картины внутри 
бараков были ещё ужаснее. 

По всему лагерю полно разновысотных штабе-
лей трупов: одни – за забором из колючей проволо-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

75№ 1/2020

ки, другие – внутри ограждения между бараками. 
Ямы канализаций наполнены трупами, в бараках 
– многочисленные мертвецы, некоторые вместе с 
живыми на одних нарах. 

Вблизи крематория были видны братские мо-
гилы, с тыла лагеря находилась открытая яма, на-
половину наполненная трупами; недавно началось 
погребение трупов» [12]3. 

За две недели после освобождения умерло 9000 
человек, к концу мая 4000. Вскоре лагерь сожгли 
для остановки распространения эпидемии [12].

Берген-Бельзен и Альтенграбов: хроника 
концлагерей

Альтенграбов (Аltengrabow) – населённый пункт 
в земле Саксония-Анхальт (Германия, ГДР/ФРГ), на 
территории военного полигона которого в сентябре 
1939 г. создан лагерь для военнопленных (Шталаг 
XI А). Жилища были конюшни эпохи кайзеров [13]4. 
Первых советских военнопленных, прибывших 

из шталага 
XI C, Бер-
ген-Бельзен 
( B e r g e n -
Belsen), ла-
герь принял 
в 1941 г. К 

середине ноября 1941 г. советских военнопленных 
доставляли с Восточного фронта и в том ноябре ме-
сяце лагерь закрыли из-за эпидемии сыпного тифа. 
Приём советских военнопленных возобновили в на-
чале 1942 г. По состоянию на 01 января 1945 г. в 
Шталаге XI А, в Альтенграбове, находилось 62 322 
пленных десяти государств-союзников, в том чис-
ле: 22983 французов; 22258 русских (советских во-
еннопленных); 4 438 бельгийцев; 4217 сербов; 3606 
британцев; 2815 поляков; 1072 итальянцев; 464 гол-
ландцев; 451 словаков и 18

американцев [13]. В настоящее время военный 
полигон Альтенграбов используют войска блока 
НАТО без доступа к ним.

13 апреле 1945 г. лагерь освободили американ-
цы, в мае 1945 г. Советская Армия заняла Альтен-
грабов, где были выжившие военнопленные поль-
ские и советские. Советской комиссией по рас-
следованию преступлений нацистов установлено, 

что на территории лагеря уничтожено и умерло от 
болезней и голода не менее 40 000 заключённых. В 
Альтенграбове и вблизи него находились следую-
щие лагеря: 

• основной лагерь; 
• лагерь для польских и советских военноплен-

ных; 
• лагерь недалеко от дороги на Дернитц (Dörnitz), 

в котором в основном были женщины и молодые де-
вушки, поставлявшиеся из Польши и Украины для 
работы на заводе по изготовлению боеприпасов;

• лагерь у железнодорожного вокзала в направ-
лении Любарс (Lübars) [13].

Выводы: на двое суток разнятся сроки осво-
бождения в 1945 г. Берген-Бельзена (13 апреля) и 
Альтенграбова (15 апреля) оставшихся в живых уз-
ников обоих лагерей из фашистского плена [3; 13]. 
Несмотря на то, что о зверствах в Берген-Бельзене 
в мире вскоре узнали благодаря кадрам фильма бри-
танских военных, до прибытия сюда 1-й российской 
военной делегации во главе с автором, здесь побы-
вали только два советских историка [1; 6 – 8].

В Почётной книге Мунстерского танкового му-
зея на французском и русском языках автор сделал 
первую запись: «От делегации советских офицеров, 
накануне Дня Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, посетивших музей. Под-
полковник В.Д. Самойлов. 5.05.1993 г.» и «D'une 
délégation d'officiers soviétiques, à la veille du Jour de 
la Victoire du peuple soviétique dans la Grande guerre 
Patriotique, qui ont visité le musée. Lieutenant-colonel 
V. D. Samoilov» [9 – 11].
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1 15 апреля 1945 г. немцы сдали Берген-Бельзен офицеру 
ВС Британии Деррику Сингтону (Derrick Sington), кто 
написал об этом книгу («Belsen Uncovered», published 
by Duckworth, London, 1946). Об этом лагере смерти 
первыми узнали американцы. Переговоры о сдаче ла-
геря длились несколько суток. Два офицера СС довели 
до британцев, что 9000 больных узников находятся в 
лагере без воды (электронасос разбомбили союзники) 
и предложили сдать лагерь британцам из-за эпидемии 
тифа, а также мосты через реку Аллер. Британцы внача-
ле отказались, но в ночь на 12 апреля начальник штаба 
бригады бригадный генерал Тэйлор-Балфур (Эберхард 
Кольб / Eberhard Kolb и его книга «Берген-Бельзен в 

1943-1945 ггю») подписал соглашение о сдаче, и 48 кв. 
км вокруг Берген-Бельзена были объявлены нейтраль-
ной зоной. До прибытия британцев-освободителей ла-
герь охраняли эсэсовцы и венгерское подразделение, 
которым обещали возврат в немецкую зону через шесть 
дней после прибытия британцев, после того, как эсэсов-
цы уберут разлагающиеся трупы [12].
2  К 8 апреля 1945 г. 25 000 – 30 000 узников прибыли в 
концлагерь Берген-Бельзен из других лагерей с терри-
тории Нойенгамме (Neuengamme), где уже было 60 000 
узников в бараках центра армейской подготовки. Со-
гласно Женевской конвенции, гражданские заключён-
ные должны содержаться вне зоны военных действий, 
а лагеря эвакуированы или покинуты. Из-за угрозы рас-
пространения эпидемии на воюющие стороны, а по при-
казу Гиммлера 6 – 11 апреля тремя транспортами в ней-
тральные лагеря доставили около 7000 евреев-узников с 
паспортами (голландские и венгерские евреи, граждане 
нейтральных государств), которых нацисты могли ис-
пользовать для обмена на своих военнопленных [12].
3  Тысячи разлагаемых трупов свалены в кучи. Эсэсовцы 
до передачи лагеря британцам восстанавливали лагерь, 
хоронили трупы в общих могилах в 1 км от бараков. Все 
узники, кто мог работать (2000 чел.), под звуки двух ор-
кестров (из узников) были привлечены 11 – 14 апреля, 
чтобы таскали трупы полосками ткани и одежды, рем-
нями, обёрнутыми вокруг запястий или лодыжек трупа; 
с шести утра до темноты. До 10 000 трупов не захоро-
нили, больных узников переместили в госпиталь в 1,5 
км от лагеря. Эсэсовцам запретили быть в перчатках, 
несмотря на угрозу заражения тифом, из-за чего 20 из 
80 из них заболели и умерли. Гражданских немцев из 
близлежащих мест жительства привлекли к погребению 
13000 тел узников лагеря; и они трудились без перчаток 
и защитных средств под угрозой расстрела, а немецкие 
дома использовали для временного расселения живых 
узников. Британские вояки для очистки лагеря от тру-
пов и их захоронения использовали бульдозеры. Видев-
шие фильм британских военных полагали, что бульдо-
зерами управляли немцы [12].
4 URL://https://vasiliy-veselov.livejournal.com/230173.
html (дата обращения: 22.01.2020).
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Аннотация. В данной статье рассматривается миграция как неотъемлемая часть характеристики современного об-

щества любого государства. Остро стоит вопрос о социальном обеспечении мигрантов, которые были вынуждены сме-
нить место своего пребывания. Как наиболее уязвимой категории населения, особое внимание со стороны государства 
должно уделяться детям-мигрантам. В связи с чем, возникает интерес в обсуждении вопроса о некоторых социальных 
правах детей-мигрантов на территории Российской Федерации.
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Обеспечение мигрантов социальными права-
ми, требует активной деятельности государства в 
обеспечении достойного уровня жизни приезжих 
граждан. Современное общество невозможно пред-
ставить без миграционных процессов, и Россия и 
Россия не является исключением. 

Миграция понимается не только как механиче-
ское передвижение людей, но и как сложный про-
цесс, который касается многих сторон социально-
экономической жизни людей. 

Политическая, национально-правовая неста-
бильности в государстве, вопросы трудоустройства 
– это только некоторые из причин по которым граж-
данин вынужден покинуть место своего постоянно-
го пребывания. 

В последнее время прослеживается тенденция 
переселения не только одного или нескольких чле-
нов семьи, а всего семейства (семейная миграция). 
В связи с чем, возникает вопрос о защищенности 
детей, которые приезжают вместе со своими роди-
телями (законными представителями). 

Провозглашая права и свободы человека выс-
шей ценностью (статья 2 Конституции Российской 
Федерации), Россия взяла на себя обязанность по 

признанию, соблюдению и защите этих прав и сво-
бод. Поэтому на территории Российской Федерации 
права и свободы детей-мигрантов также должны 
соблюдаться и защищаться. Дети – это будущее не 
только определенной страны, но и всего мира, по-
этому каждое государство без исключения должно 
уделять особое внимание данной категории населе-
ния. 

Оказавшись в другом государстве, детям пред-
стоит не только социализироваться в обществе, но и 
адаптироваться к новой культуре, познать ранее не-
известные правила и традиции, что уже может при-
вести к определенным трудностям. 

Стоит согласиться с мнением Ж.М. Хатовой, 
которая отмечает недостаточность внимания со сто-
роны России данной категории населения и зависи-
мость будущего нашей страны от подрастающего 
поколения и созданных условия для интеграции 
детей-мигрантов в нашу культуру. Будущий вклад 
и отношение к государству, прежде всего, склады-
вается от правовой и экономической гарантирован-
ности. 

Негативно также отмечается отсутствие систе-
матизированного миграционного законодательства, 
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способного регулировать механизм защиты детей, 
которые находясь на территории Российской Феде-
рации, не имеют российского гражданства. Анализ 
Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Феде-
рации», приводит к мысли о том, что данный Фе-
деральный закон предусматривает регулирование 
отношений работающих взрослых, при этом про 
условия пребывания детей ничего не сказано. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации 
гарантирует право каждого на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. В соответствии с Федеральным 
законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» дети ино-
странных граждан имеют право на бесплатное ока-
зание медицинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования. Также в соответствии с 
Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах здо-
ровья граждан в Российской Федерации», правом на 
медицинскую помощь обладают иностранные граж-
дане, проживающие и пребывающие на территории 
Российской Федерации. 

Однако основной барьер к получению медицин-
ской помощи для мигрантов – нелегальное положе-
ние многих из них. В связи с чем, должного вни-
мания не уделяется состоянию здоровья детям-ми-
грантам, которые не имеют медицинского полиса. 
Еще одной причиной отсутствия медицинского по-
лиса у детей-мигрантов – его высокая стоимость, а 
также неуверенность родителей в наступлении экс-
тренных случаев, при которых им придется платить 
за лечение своего ребенка.

Обеспечение детей-мигрантов доступом к меди-
цинским услугам не только характеризует Россию 
как гуманное государство, но и позволяет защитить 
здоровье россиян проживающих рядом и непосред-
ственно контактирующих с детьми-мигрантами, 
предотвращая риски распространения болезней. В 
связи с чем, необходимо разработать особый поря-
док предоставления бесплатных медицинских услуг 
детям-мигрантам. Предпринять меры для профи-
лактики инфекционных заболеваний, в особенности 
таких заболеваний, которые представляют серьез-
ную угрозу (ВИЧ и туберкулез).

Также среди социальных прав детей-мигрантов, 
стоит выделить право на образование. В России 
право на образование гарантируется Конституци-

ей Российской Федерации (статья 43), а также Фе-
деральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Согласно данным нормам, дети-мигранты на-
равне с гражданами Российской Федерации имеют 
право на получение: дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образо-
вания, также профессионального обучения по про-
фессиям рабочих, должностям служащих в преде-
лах освоения среднего общего образования (часть 
2 статьи 73). Однако И.А. Жукова отмечает важную 
проблему, связанную с невозможностью непрерыв-
ного обучения детей-мигрантов, которых не имеют 
вид на жительство или разрешение на временное 
пребывание. 

Дело в том, что в соответствии с ранее упомя-
нутым Федеральным законом № 115- ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан», срок вре-
менного пребывания иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации приравнива-
ется к сроку действия выданной визы. В случаях, 
когда для пребывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации не требует получение визы, 
непрерывный срок его пребывания не может пре-
вышать девяносто суток (статья 5). Таким образом, 
дети-мигранты лишаются возможности непрерыв-
ного обучения в образовательных организациях в 
течение учебного года. 

Одной из задач «Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
на 2019-2025 годы» является создание условий для 
адаптации к правовым, социально-экономическим, 
культурным и иным условиям жизни в Российской 
Федерации, в связи с чем, проявляется острая не-
обходимость в квалифицированных специалистах, 
способных найти правильный подход к детям-ми-
грантам, испытывающих стресс при смене места 
своего пребывания. Необходима разработка специ-
ализированных программ высшего профессиональ-
ного и дополнительного образования, использова-
ние новых приемов и методов обучения педагогов, 
которые будут работать с детьми-мигрантами.

Обучение в многонациональной среде положи-
тельно влияет на формирование толерантности и 
здоровых межнациональных отношений. 

Уважение и терпимость к традициям должны 
быть заложены не только у приезжих детей, но так-
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же и воспитываться у детей страны-принимающей. 
Ведь большой стресс дети-мигранты испытывают 
именно тогда, когда не могут найти общий язык со 
своими сверстниками. Не исключены случаи, когда 
приезжие дети становятся изгоями или объектами 
насмешек, такое поведение может привести к фор-
мированию негативного отношения не только к лю-
дям, но и к стране в целом.

Деятельность образовательных учреждений 
должна быть направлена на активное вовлечение 
обучающихся не только в образовательный про-
цесс, но и в общественно-полезную деятельность. 
Необходимо создавать условия, в которых приезжий 
ребенок считал бы себя полноценным членом обще-
ства. 

Должны учитываться индивидуальные особен-
ности детей-мигрантов, их потребности, интересы, 
когнитивное развитие, связанное с культурой, соци-
альной и этнической принадлежностью. Также сто-
ит развивать внеклассную и внешкольную актив-
ность (различные спортивные секции, театральные 
кружки и т.д.), способствующую быстрее преодоле-
вать языковой барьер, усваивать нормы и ценности 
принимающего общества. 

Для детей, чьи родители постоянно заняты, осу-
ществлять специальные программы для детей и в 
период летних каникул, во избежание попадания их 
в девиантную среду. 

Отдельно стоит выделить вопрос о работе с 
детьми-мигрантами, которые плохо знают или во-
обще не знают русский язык. К данной категории 
детей должен быть особый подход, так как незнание 
русского языка мешает должным образом осваивать 
школьную программу. 

В связи с чем, необходимо организовывать до-
полнительную работу с такими детьми с примене-
нием программ и методических материалов по об-
учению русскому языку. В свою очередь педагоги, 
которым необходимо будет работать с такой катего-
рией детей, должны пройти соответствующие кур-
сы. 

Социальная адаптация детей – это процесс при-
способления к принятым в обществе правилам и 
нормам поведения ребенка, находящегося в труд-
ной жизненной ситуации. И то, какие качества бу-
дут заложены в детях-мигрантах, какие нормы по-

ведения им будут привиты, во многом зависит от 
усилий принимающей страны. Помимо этого, госу-
дарственная деятельность должна быть направлена 
на охрану жизни и здоровья не только граждан Рос-
сийской Федерации, а также иностранных граждан, 
лиц без гражданства, выделяя особой категорией их 
детей.
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Современная миграционная политика госу-
дарства требует от правоохранительной системы 
незамедлительного повышения результативности 
работы по пресечению незаконной миграции. 

Основная проблема миграционной политики 
заключается в том, что наряду с официальными 
миграционными процессами, контролируемы-
ми государством, осуществляется незаконная 
миграция, которая наносит ущерб нормальному 
функционированию экономических отношений и 
в целом оказывает негативное влияние на крими-
ногенную обстановку в государстве.

Большинство исследователей процессов ми-
грации отмечают, что миграционные процессы 

в России в большинстве случаев связаны с тру-
доустройством, при этом речь не идет о высоко-
квалифицированной рабочей силе, в основном 
самыми распространенными сферам деятельно-
сти трудовых мигрантов являются: строительство 
(по большей части невысококвалифицированные 
специалисты) – 32%, торговля и обрабатывающее 
производство – 14%, домашнее хозяйство – 11%, 
предоставление различных услуг – 9% [1, с. 100].

Таким образом, миграционные процессы не-
посредственно связаны с транспортными пото-
ками, поэтому при осуществлении государствен-
ного регулирования транспортной деятельности 
особое внимание должно быть уделено вопросам 
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противодействия незаконной миграции на объек-
тах транспорта.

Объекты железнодорожного, морского и во-
дного транспорта находятся в оперативном об-
служивании территориальных органов МВД Рос-
сии на транспорте.

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона  «О транспортной безопасности» на 
указанных объектах на систематической основе 
осуществляется комплекс мероприятий, направ-
ленных на укрепление защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры. Транспортные 
средства и объекты транспортной инфраструк-
туры проходят комплексную оценку уязвимости 
объектов, позволяющую определить степень их 
защищенности от угрозы совершения актов неза-
конного вмешательства. Устанавливается досмо-
тровое и инженерно-техническое оборудование, 
система видеонаблюдения в залах ожидания и на 
прилегающих к транспортным комплексам тер-
риториях

Проводимые на объектах оперативного обслу-
живания территориальных органов МВД России 
на транспорте мероприятия создают надежную 
преграду в том числе и незаконной миграции, но, 
к сожалению, в масштабах государства эта дея-
тельность до сих пор не носит комплексного ха-
рактера.

Для Российской Федерации обеспечение без-
опасности объектов транспорта от незаконной 
миграции является проблемой гораздо более важ-
ной, чем для других государств. Как отмечалось 
ранее, на ее остроту влияют значительные разме-
ры территории, географическое положение госу-
дарства как транзитера между Европой и Азией, а 
также наличие различных видов транспорта (же-
лезнодорожного, автомобильного, воздушного и 
водного). 

Безусловно, использование транспортного 
комплекса в целях незаконной миграции обуслов-
лено множеством социальных, экономических, 
политических и иных факторов, вынуждающих 
людей покидать свои страны в поисках «лучшей 
жизни». Их влияние бывает настолько велико, что 
превосходит страх перед привлечением к юриди-
ческой ответственности за правонарушения в ми-
грационной сфере.

В условиях приграничных регионов, где про-
цессы миграции наиболее активны, транспорт-
ную безопасность обеспечивают Пограничная 
служба ФСБ России, органы внутренних дел, а 
также Федеральная таможенная служба, иные 
правоохранительные органы и органы местного 
самоуправления. 

Объекты железнодорожного, воздушного, 
морского и водного транспорта находятся в опе-
ративном обслуживании территориальных орга-
нов МВД России на транспорте.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
после передачи функций упраздненной федераль-
ной миграционной службы в МВД России задача 
противодействия незаконной миграции возложе-
на непосредственно на Главное управление по во-
просам миграции МВД России.

Органы внутренних дел, обеспечивая безо-
пасность населения на транспорте во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляют защиту пассажиров и объ-
ектов транспортной инфраструктуры от незакон-
ных мигрантов.

В целях выявления лиц, причастных к дея-
тельности экстремистских и террористических 
организаций и прибывающих на территорию Рос-
сийской Федерации под видом трудовых мигран-
тов, сотрудниками полиции на территории вок-
зальных комплексов систематически проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия, в 
ходе которых выявляются и проверяются на при-
частность к деятельности экстремистских и тер-
рористических организаций граждане из стран 
Средней Азии.

Находясь на территории Российской Федера-
ции нелегально, иностранцы с преступными на-
мерениями зачастую находятся вне поля зрения 
правоохранительных органов, поэтому в отноше-
нии этих лиц не проводится профилактическая 
работа. Сегодня необходимо создать эффектив-
ные механизмы по недопущению незаконных 
мигрантов в страну, а также по выявлению ино-
странных граждан, незаконно пребывающих на 
территории государства.

В соответствии с положениями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2004 года №413 миграционная карта яв-
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ляется документом который содержит сведения 
об иностранном гражданине, въезжающем в Рос-
сийскую Федерацию, а также служит для контро-
ля за его временным пребыванием в Российской 
Федерации.

Получение миграционной карты является 
важнейшим шагом при въезде в Россию. Без этого 
документа впоследствии нельзя будет оформить 
документы для легального проживания в стране, 
патент на занятие трудовой деятельностью. Блан-
ки миграционной карты выдаются иностранным 
гражданам при въезде в Российскую Федерацию 
бесплатно должностными лицами органов имми-
грационного (пограничного) контроля либо пред-
ставителями организаций, оказывающих транс-
портные услуги иностранным гражданам, въез-
жающим в Российскую Федерацию.

В целях недопущения подобного рода нару-
шений необходимо принять неотложные меры, 
которые позволили бы обеспечить строгий учет и 
контроль за выдачей бланков миграционных карт 
и искоренить имеющиеся факты фальсификации 
данных документов.  

В этих целях, например, видится целесоо-
бразным разработка Федерального закона «О 
противодействии незаконной миграции», кото-
рый бы предусматривал комплекс мер по пред-
упреждению нарушений миграционного законо-
дательства, в том числе по недопущению исполь-
зования транспортного комплекса незаконными 
мигрантами.

При этом необходимо подчеркнуть, что каче-
ственное выполнение задач по обеспечению без-
опасности на объектах транспорта, защиты их от 
угроз совершения актов незаконного вмешатель-
ства во многом зависит от принятия эффективных 
мер по противодействию незаконной миграции.

Сам факт выявления правонарушения в сфе-
ре миграции свидетельствует об отсутствии над-
лежащей профилактики со стороны остальных 
субъектов. С учетом того, что выявление таких 
правонарушений на объектах оперативного об-
служивания транспортной полиции носит дале-
ко не единичный характер и в целом ежегодно 
вскрывается множество аналогичных админи-
стративных правонарушений, полагаем, что по 
каждому такому факту или группе фактов необ-
ходимо внесение представлений субъектам про-
филактики об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению таких правонаруше-
ний, и недопущении их впоследствии. 

Таким образом, единственным наиболее при-
емлемым способом противодействия незаконной 
миграции как социальному явлению является ее 
профилактика, реализация которой возможна че-
рез более эффективное использование потенциа-
ла транспортной полиции.
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профиль

Отечественная миграционная система по-
лучила импульсы к развитию в 1990-х гг., когда 
под воздействием совокупности объективных и 
субъективных факторов миграционная ситуа-
ция в созданной Российской Федерации корен-
ным образом изменилась в сторону существен-
ного усложнения.

В этих условиях государственно-правовую 
деятельность в сфере миграции осуществляла 
одна из служб бывшего Министерства труда 
СССР (с конца 1991 г. – Министерство труда 
РФ). В январе 1992 г. был создан Комитет по 
делам миграции населения при Министерстве 
труда и занятости населения РФ. 

14 июня 1992 г. на базе Комитета по делам 
миграции населения при Министерстве труда и 

занятости населения РФ была образована Фе-
деральная миграционная служба России1, ут-
верждено Положение о Федеральной миграци-
онной службе России2. 

В последующем ФМС вошло в состав Ми-
нистерства по делам федерации, национальной 
и миграционной политики; Постановлением 
Правительства от 30 сентября 2000 г. утвержде-
но Положение о Минфедерации.3  

Период 2002-2004 гг. вполне обоснованно 
можно назвать концептуальным, т.к. именно в 
эти три года, по существу, был заложен фун-
дамент миграционной деятельности в России. 
Указом Президента России от 23 февраля 2002 
г. № 232 «О совершенствовании государствен-
ного управления в области миграционной по-
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литики» деятельность по регулированию ми-
грационных процессов в основном была пере-
дана под юрисдикцию МВД России.

Таким образом, в 2002 г. Федеральная ми-
грационная служба МВД России стала основ-
ным государственным институтом, реализую-
щим миграционную политику.

Совершенствование системы органов ис-
полнительной власти в России, возрастание 
значимости миграционной деятельности для 
развития страны способствовали образованию 
в 2004 г. Федеральной миграционной службы с 
передачей ей ряда функций МВД России.4

В ряде высших учебных заведений разрабо-
таны и реализуются учебные программы по из-
учению основ миграционного права как вполне 
самостоятельной отрасли права. С 2007/2008 
учебного года начато преподавание в системе 
МВД России курса «Основы миграционного 
права» на кафедре международного права и ми-
грационной безопасности Академии экономи-
ческой безопасности МВД России.5

С 2008/2009 учебного года преподавание 
курса «Государственно-правовые основы ми-
грации и миграционных процессов» согласно 
разработанной на кафедре конституционного 
и муниципального права Московского универ-
ситета МВД России примерной основной об-
разовательной программе в системе вузов МВД 
России становится обязательным.

В непростых условиях всего периода рефор-
мирования органов исполнительной власти, от-
ветственных за реализацию государственной 
миграционной политики, кафедра конституци-
онного и муниципального права Московского 
университета МВД России непрерывно осу-
ществляла преподавание учебной дисциплины 
«Государственно-правовые основы миграции и 
миграционных процессов».

Общественно-политическая ситуация в раз-
личных регионах мира, глобальные тренды в 
сфере миграции, характеризующиеся, в основ-
ном, негативными проявлениями, непростая 
ситуация с миграционными потоками в Европе 
и ряде стран Ближнего Востока и Африки по-
требовали выработки арсенала мер по оптими-
зации миграционной политики России.  Новый 

этап в развитии российской миграционной си-
стемы, начавшийся в 2016 году с подписания 
Президентом Российской Федерации Указа 
№156 «О совершенствовании государственно-
го управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прокуроров и сфере миграции», в соот-
ветствии с которым функции миграционной 
службы были переданы МВД, поставило перед 
министерством комплекс сложных задач как в 
связи с реализацией новых функций, таких как 
адаптация и интеграция мигрантов, реализация 
государственной программы содействия до-
бровольного переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом, так и в сфере под-
готовки квалифицированных кадров для новой 
структуры в составе Министерства внутренних 
дел.

Министром внутренних дел Российской 
Федерации В.А.Колокольцевым 24 октября 
2017 года был утверждён План мероприятий по 
подготовке кадров в сфере реализации государ-
ственной миграционной политики на период до 
2025 года, в соответствии с которым в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. 
Кикотя началась подготовка кадров по специ-
альности 40.05.01 Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности, государственно-право-
вой специализации, целью которой является 
выпуск  сотрудников органов внутренних дел, 
способных одновременно и  эффективно про-
тивостоять нарушениям в миграционной сфере 
и реализовывать основные направления госу-
дарственной миграционной политики, вклю-
чающие ряд гуманитарных функций, а также 
функций, связанных с социально-экономиче-
ским и демографическим развития Российской 
Федерации.  Ввиду комплексного характера 
задач, поставленных перед Московским уни-
верситетом МВД России имени В.Я. Кикотя, 
а также осуществления в вузе приоритетного 
профиля подготовки «Деятельность подразде-
лений по вопросам миграции», начальником 
Университета Игорем Александровичем Ка-
линиченко уделялось особое внимание ходу 
формирования материально-ресурсной и тех-
нической базы для подготовки специалистов 
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в миграционной сфере, подготовке учебно-ме-
тодического и научного обеспечения образова-
тельного профиля. 

По инициативе И.А. Калиниченко головным 
и ответственным подразделением за реализа-
цию вышеозначенного приоритетного профи-
ля в структуре Университета была определена 
кафедра конституционного и муниципального 
права, обладающая солидным научно-педаго-
гическим потенциалом и значительным опы-
том, основанным на преподавании миграцион-
ных дисциплин.   

Одним из первостепенных действий по ре-
шению проблемы кадровой обеспеченности 
Министерства специалистов в сфере миграции 
со стороны руководства Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя стала 
разработка под руководством Первого замести-
теля начальника университета Олега Николае-
вича Зиборова учебно-методического обеспе-
чения программ переподготовки и повышения 
квалификации действующих сотрудников ми-
грационных подразделений МВД на базе про-
фильного факультета университета. 

В сжатые сроки были подготовлены и со-
гласованы квалификационные требования к 
специальной профессиональной подготовке 
выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций, находящихся 
в ведении Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, программы, тематические 
планы, тезисы лекций, билеты для проведения 
итоговой аттестации, тестовые материалы для 
входного и выходного контроля, вопросы для 
проведения итоговой аттестации по утвержден-
ным в установленном порядке дополнитель-
ным профессиональным программам: 

• повышения квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России, осуществляю-
щих организацию и ведение адресно-справоч-
ной работы; 

• повышения квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России, осуществляю-
щих миграционный учет иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции; 

• повышения квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России, осуществляю-
щих регистрационный учет граждан по месту 
пребывания и по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 

• повышения квалификации сотрудников 
ГУВМ МВД России по теме: «Организация и 
совершенствование деятельности подразделе-
ний по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России в сфере установленных 
функций по контролю, надзору и оказанию го-
сударственных услуг»; 

• повышения квалификации сотрудников 
службы миграционного контроля МВД Респу-
блики Беларусь.

Была подготовлена программа учебной 
практики по получению первичных профес-
сиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.

Одновременно проводилась работа с ре-
цензированием примерной основной образо-
вательной программы высшего образования 
по специальности Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности, а также еще пяти до-
полнительных образовательных программ по:

• повышению квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России, осуществляю-
щих организацию и ведение адресно-справоч-
ной работы; 

• повышению квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России, осуществляю-
щих миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции; 

• повышению квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России, осуществляю-
щих регистрационный учет граждан по месту 
пребывания и по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 
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• повышению квалификации сотрудников 
ГУВМ МВД России по теме: «Организация и 
совершенствование деятельности подразделе-
ний по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России в сфере установленных 
функций по контролю, надзору и оказанию го-
сударственных услуг»;

• повышению квалификации сотрудников 
миграционной  службы МВД Республики Бела-
русь.

Обобщая вышеозначенное, следует отме-
тить, что начальный этап реализации приори-
тетного профиля подготовки «Деятельность 
подразделений по вопросам миграции» в Мо-
сковском университете МВД России имени В.Я 
Кикотя характеризуется следующими отличи-
тельными чертами:

• опорой на имеющийся значительный на-
учно-педагогический потенциал и опыт про-
фессорско-преподавательского состава универ-
ситета;

• приоритет подготовки учебно-методиче-
ского обеспечения программ переподготовки 
и повышения квалификации действующих со-
трудников миграционных подразделений МВД 
России;

• формирование материально-ресурсной и 
технической базы для подготовки специали-
стов в миграционной сфере.
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Annotation.  A relatively recently the constitutional vocabulary and the constitutional practice of the concept of constitutional 
identity, the ideological origins of which should be seen in the doctrinal development of the axiology of law, intended to set off a 
fundamental property of the national Constitution - its ability to guarantee the inviolability of the values  is based the constitutional 
order of the country, the integration of these values in constitutional orders and their protection on the national level. Constitutional 
(national) identity is a legitimate basis for ensuring a balance between national interests-the realization of constitutionally defined 
goals in the economic, social, spiritual and cultural fields and the need to implement the tasks that inevitably arise before the state 
in an increasingly globalized world, due to this recognition of the multiculturalism of modern society, its tolerance to the processes 
of migration and freedom of movement.

Being the ultimate basis and criterion of compliance with the national interests and priorities of the state policy, the 
constitutional identity can be the basis for the organization and legal regulation of migration flows in the territory of Russia, 
the development of an effective mechanism of public administration in this area. A study of the current migration context of the 
phenomenon of constitutional identity will allow fundamentally new realities the first quarter of the XXI century as accurately 
as possible to assess the priorities of migration policy, including its geopolitical aspects, possible risks from attracting so-called 
foreign or international labor migration etc. At  the same time it will allow, on the one hand, to free themselves from the imposed 
economists, demographers and sociologists of the myths about the rigid dependence on immigration decisions such really 
important issues as overcoming of depopulation, the construction of large infrastructure objects, stabilization of population on the 
Northern and Eastern areas of the country, etc., and with another – to focus on such tasks as attraction of skilled and highly skilled 
foreign professionals, scientists, real assistance to resettlement of compatriots, the remaining radical solution of very complicated 
problems with overcoming the «brain drain» of highly skilled professionals.

Keywords: constitutional migration identity, migration policy, migration situation, multiculturalism of modern society, 
depopulation of the population, natural population decline, the constitutional Court of the Russian Federation, the European court 
of human rights, the average annual value of migration growth, foreign (international) labor migration, selective migration policy

Аннотация. Вошедшее сравнительно недавно в конституционную лексику и конституционную практику понятие 
конституционной идентичности, идейные истоки которой следует усматривать в доктринальном освоении аксиологии 
права, призвано оттенить фундаментальное свойство национальной Конституции – ее способность гарантировать не-
зыблемость ценностей, на которых основывается конституционный строй страны, интегрирование этих ценностей в кон-
ституционные порядки и их защиту на национальном уровне. Конституционная (национальная) идентичность является 
легитимной основой для обеспечения баланса между национальными интересами – реализацией конституционно опре-
деленных целей в экономической, социальной и духовно-культурной областях – и необходимостью осуществления тех 
задач, которые неизбежно возникают перед государством в условиях все более глобализирующегося мира, обусловленно-
го этим признанием мультикультурности современного общества, его толерантности к процессам миграции населения и 
свободе передвижения.

Являясь предельным основанием и критерием соответствия национальным интересам и приоритетам проводимой 
государством политики, конституционная идентичность может быть положена в основу организации и правового регу-
лирования миграционных потоков на территории России, выработки эффективного механизма государственного управ-
ления в данной сфере. Исследование современной миграции в контексте феномена конституционной идентичности по-
зволит в принципиально новых реалиях первой четверти ХХI века как можно точнее оценить приоритеты миграцион-
ной политики, включая ее геополитические аспекты, возможные риски от привлечения так называемой внешней, или 
международной трудовой миграции и др. Одновременно это позволит, с одной стороны, освободиться от навязываемых 
экономистами, демографами и социологами мифов о жесткой зависимости от иммиграции решения таких, действительно 
значимых, проблем, как преодоление депопуляции населения, строительство крупных стратегических объектов, стаби-
лизация населения на северных и восточных территориях страны и др., а с другой – сконцентрировать усилия на таких 
задачах, как привлечение в страну квалифицированных и высококвалифицированных иностранных работников, ученых, 



88

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 1/2020

реальное содействие переселению соотечественников, радикальное решение остающихся весьма сложных проблем, свя-
занных с преодолением «утечки мозгов» и эмиграцией высококвалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: конституционная идентичность, толкование права, Конституционный Суд Российской Федерации, 
Европейский суд по правам человека. депопуляция миграционная политика иностранной рабочей силе

Концепт конституционной идентичности
В последнее время проблема конституционной 

идентичности привлекла к себе внимание как науч-
ной общественности, так и практической юриспру-
денции. 

Считается, что «конституционная идентич-
ность» генетически восходит к понятию «нацио-
нальная идентичность», тем самым дистанцируясь 
от терминологически близкого ему понятия право-
вой идентичности. При этом, как это следует из 
компетентной литературы, конституционная иден-
тичность нередко рассматривалась как своего рода 
отражение концепта уважения национальной иден-
тичности – необходимого в европейском регионе 
условия и принципа правовой интеграции. Как из-
вестно, принцип уважения национальной идентич-
ности государств-членов первоначально получил 
закрепление в учредительных актах Европейского 
Союза,

С течением времени, с учетом некоторой общ-
ности признаков национальной и конституционной 
идентичности, их стали рассматривать как понятия 
«родственные, близкие по своему значению, хотя 
полностью не совпадающие. <5>. В Лиссабонском 
договоре 2007 г. (п. 2 ст. 4) оговаривалось, что Союз 
уважает национальную идентичность государств-
членов, присущую их фундаментальным структу-
рам, политическим и конституционным. Приведен-
ный принцип нашел отражение в идеях о консти-
туционной идентичности во внутренних правовых 
практиках в связи с потребностью в обеспечении 
некоторого «иммунитета» сферы конституционного 
регулирования и компетенции в ответ на усиление 
влияния права ЕС, в том числе на область реализа-
ции конституционных функций.

Как показывает анализ проблемы, доктрина 
конституционной идентичности сформировалась 
преимущественно на основе судебной практики, в 
том числе национальных конституционных судов, 
одной из важнейших функций которых является 
интерпретация конституционных текстов. По мне-
нию исследователей, практическая потребность в 
идентификации конституционных начал возникла 
в связи с обозначением вызовов конституционно-

му праву (регулированию) на фоне появления актов 
ЕСПЧ, указывающих на расхождения конституци-
онных правоположений со стандартами Конвенции, 
т. е. ставящих под сомнение сложившиеся консти-
туционные подходы (как по содержанию, так и по 
юридической силе).

Примечательно, что в оценке Федерального 
конституционного суда Германии по вопросу кон-
ституционности закона, одобряющего Лиссабон-
ский договор, и Закона о расширении прав Бунде-
стага и Бундесрата по делам Европейского союза 
(решение от 30 июня 2009 г.), Суд очертил содер-
жательные рамки конституционной идентичности 
(Verfassungsidentitat): конституционная идентич-
ность является неотчуждаемой составной частью 
демократического самоопределения народа; суве-
ренная конституционная государственность сохра-
няется на основе ответственной программы инте-
грации с учетом принципа ограниченного наделе-
ния отдельными полномочиями и при уважении 
к ее конституционно-правовой идентичности как 
государства-члена. Наконец, подчеркнуто, что Фе-
деральный конституционный суд проверяет, сохра-
няется ли неприкосновенной центральная составля-
ющая конституционной идентичности Основного 
Закона.

Следовательно, конституционной идентичности 
отдается приоритет перед правом наднациональ-
ным. В частности, как отмечается в современной 
западной литературе, именно конституционно-пра-
вовая специфика государств-членов Европейского 
Союза была интегрирована в европейский порядок 
как ценность, подлежащая защите на национальном 
уровне. 

Впервые в истории интеграции возникла такая 
ситуация пересечения юрисдикций, при которой 
определенные нормы одного правопорядка были 
интегрированы в другой правопорядок путем от-
сылки в учредительном акте ЕС. При этом в отли-
чие от конституционных принципов, являющих-
ся универсальными, национальная идентичность 
выражает специфику конкретного государства. 
Она допускает наличие у государства – члена Со-
юза таких конституционных особенностей, которые 
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при определенных обстоятельствах могут служить 
основанием для отступления от соблюдения обяза-
тельств в рамках Союза, не ставя под сомнение их 
легитимность. 

Признание национальной идентичности ле-
гитимировано в Договоре о Европейском Союзе в 
редакции Лиссабонского договора и допускается в 
отдельных решениях Суда Европейского Союза, его 
неоднократных ссылках на положения п. 2 ст. 4 До-
говора о Европейском Союзе. 

В понимании Суда сохранение национальной 
идентичности является легитимной основой в рам-
ках европейского правопорядка, которая может 
быть принята во внимание при осуществлении по-
иска баланса между законными интересами и пра-
вами, предоставленными в соответствии с правом 
Европейского Союза.

В российскую конституционную лексику и кон-
ституционною практику понятие конституционной 
идентичности вошло в связи с принятыми Консти-
туционным Судом РФ ряда постановлений, связан-
ных с оценкой решений ЕСПЧ. В частности, это 
постановления в связи с обсуждением возможности 
исполнения решений Европейского суда по правам 
человека по делам «Маркин против России» и «Ан-
чугов и Гладков против России». 

По утверждению В. Д. Зорькина, необходи-
мость привлечения теоретической конструкции 
конституционной идентичности вызвана, тенденци-
ей «расширения наднационального регулирования 
в сфере защиты прав человека и возрастания акти-
визма межгосударственных судебных органов». Как 
отмечает цитируемый автор, «эволютивное толкова-
ние Конвенции Европейским судом, по сути дела, 
направлено на создание нового унифицированного 
европейского правопорядка». 

При этом конституционная идентичность вы-
кристаллизовывается каждым государством из сво-
его уникального индивидуального опыта. Она не 
может быть «придумана» или изменена каким-либо 
волевым решением, равно как она не может быть 
навязана извне. 

Идентичность заключена во всей совокупности 
исторических, культурных и социальных факторов, 
преломленных в праве. Такая идентичность – это 
не застывшее состояние, а диалогический процесс, 
представляющий собой совокупность убеждений и 

идей из исторического прошлого каждой страны, 
которые заново переосмысливаются в каждую но-
вую эпоху. Ее можно открыть, и лучшим средством 
для этого является конституционная юстиция. 

Конституционная идентичность, таким обра-
зом, является, во-первых, следствием имплицитно 
присущих Конституции свойств, обособляющих ее 
в правовой системе страны. 

В указанном смысле можно согласиться с тем, 
что Конституция – это особый правовой регуля-
тор, который позиционирует национальную право-
вую идентичность, и, соответственно, в сравнении 
с иными сегментами национального права не под-
вергается такому же (по юридической силе) воздей-
ствию международных норм, оставаясь констант-
ным регулятором.

В самом первом приближении можно сказать, 
что конституционная идентичность по своему зна-
чению приближается к фундаментальным консти-
туционным ценностям, имплицитно связана с ними, 
хотя не сводима к ним и не тождественна им. От-
сюда нельзя не согласиться с тем, что конституци-
онное ядро (составляющее и ядро конституционной 
идентичности) образуют нормы о фундаменталь-
ных правах, а также гарантирующие их нормы об 
основах конституционного строя; в этих вопросах, 
как правило, сохраняется конституционный сувере-
нитет государств. 

При этом подчеркивается значение «устойчиво-
го основного закона страны, к которому постоянно 
адресуются не только правоведы, но и политики и 
рядовые граждане», что «постепенно становится од-
ним из ключевых символов правовой идентичности 
нации». Отсюда Конституция традиционно призна-
ется «ключевым символом правовой идентичности 
нации», «основой конституционного правопоряд-
ка»; соответственно ее можно рассматривать основ-
ным критерием конституционной идентификации 
и установления субъекта конституционной власти, 
определяющего такую идентификацию, влияющего 
на конституционное самоопределение.

Отмечается, что в более широком контексте 
концепт конституционной идентичности призван 
отобразить преемственность российской государ-
ственности, ее связь с предшествующими кон-
ституционными институтами, действовавшими 
регулятивными системами, социокультурными 
характеристиками: связь с традициями, язы-
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ком, самобытной культурой и обычаями. В 
указанном смысле на фоне своеобразных 
толкований прошлого и настоящего страны 
конституционная идентичность выступает 
конституционным способом сохранения и 
защиты национальных интересов, приори-
тетов и ценностей России. Конституционная 
идентичность распространяется на широ-
кий спектр конституционных реалий – сфе-
ру формирования, применения и толкования 
конституционных установлений, их взаимос-
вязи с конвенциональными формами консти-
туционного права и др. 

Из изложенного следует, что конституци-
онная идентичность — явление многоаспект-
ное и может рассматриваться с различных 
сторон. С точки зрения политико-правовой 
природы государства конституционная иден-
тичность есть совокупность основополага-
ющих элементов конституционного строя, 
обладающих неотчуждаемым характером и 
определяющих само существо государства, 
его уникальные характеризующие призна-
ки. В качестве таких признаков выступают 
особенности формы правления, политико-
территориального устройства и политиче-
ского режима, которые выделяют данное 
государство в ряду других членов междуна-
родного сообщества. Под конституционной 
идентичностью государства предлагается 
понимать результат реализации (и правовые 
особенности) признанной и принятой обще-
ством конституционной модели, имеющей 
характерное для данного государства есте-
ственно-правовое происхождение, в рамках 
ее специфического национального развития, 
определяемого изменением, мер воздействия 
конституционных принципов на обществен-
ные отношения, установленных органами 
конституционной юстиции.

С учетом специфики механизма конститу-
ционно-правового регулирования конститу-
ционная идентичность опосредуется наличи-
ем в Основном законе так называемого кон-
ституционного ядра, т. е. норм и принципов, 
обладающих абсолютным характером, в том 
смысле, что они не могут быть изменены или 
нейтрализованы никаким юридическим сред-
ством наднациональной правовой системы. 
Кроме того, конституционная идентичность 
обеспечивается гарантией вечности таких аб-
солютных конституционных норм и принци-
пов, которая не позволяет также суверенному 
национальному законодателю изменить их.

Кроме того, конституционная идентич-
ность является одним из основных факто-
ров, определяющих ценностные доминанты 
индивидуального конституционного право-

сознания и конституционной культуры как 
общесоциального явления. Она способствует 
выстраиванию иерархии конституционных 
ценностей, способствующей привитию граж-
данам чувства патриотизма, уважения к госу-
дарственным и общественным институтам, 
правам личности.

Конституционная идентичность и 
конституционные стандарты в сфере 

управления миграционными процессами
Соотнесение конституционной идентич-

ности с современной миграционной ситуаци-
ей в стране, позволяет вовлечь в орбиту анали-
за ряд взаимосвязанных социально значимых 
вопросов, ответы на которые имеют принци-
пиальное значение: представляет ли имми-
грация опасность национальным интересам 
России, и если да, то насколько существен-
ную; может ли российская экономика сегодня 
устойчиво функционировать, а тем более раз-
виваться, без расширения масштабов трудо-
вой миграции; что же в большей степени вли-
яет на характер отечественной миграционной 
политики – экономическая целесообразность 
или интересы обеспечения общественной 
и государственной безопасности; готово ли 
российское общество к решению демогра-
фических и иных взаимосвязанных проблем 
путем увеличения иммиграционных потоков; 
способствует ли ужесточение миграционного 
режима управляемости миграционными про-
цессами вообще и снижению их нелегальной 
составляющей в частности; целесообразно 
ли проводить селективную миграционную 
политику и следует ли прилагать усилия для 
интеграции иностранных мигрантов в рос-
сийское общество?

Выявление возможных рисков вынуждает 
обратить внимание на структуру миграции. 
По мнению экспертов ООН, достаточно ус-
ловно всех мигрантов подразделяют на сле-
дующие пять групп: (1) иностранные гражда-
не, находящиеся в стране с целью обучения; 
(2) трудовые мигранты; (3) мигранты, при-
бывающие по линии родственных связей; (4) 
выезжающие на постоянное место житель-
ства; (5) беженцы, лица, получившие полити-
ческое убежище.

Исследование проблемы указывает на то, 
что выводы авторов, пишущих на темы ми-
грации, значительно устарели. Соответствен-
но в общественном дискурсе сформировался 
ряд устойчивых мифов, которые имеют мало 
общего с научным анализом проблемы. Сре-
ди них наиболее распространенными явля-
ются мифы о прямо пропорциональной зави-
симости миграционных процессов и преодо-
ления проблемы депопуляции населения, а 
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равно миф об исключительной общесоциаль-
ной полезности массовой внешней (междуна-
родной) трудовой миграции. Приведем лишь 
некоторые аргументы в опровержение этих 
мифов.

Во-первых, социологи, демографы, не го-
воря уже о тех юристах, которые занимают-
ся проблемами миграции, обращают внима-
ние на то обстоятельство, что миграционный 
прирост населения России с 1992 по 2016 гг. 
превысил 9,2 млн человек и компенсировал 
более 70% естественной убыли. Презюмиру-
ется, что если бы не было внешней миграции, 
то население России сократилось бы к 2016 г. 
до 135 млн человек. 

При этом на протяжении 1990-х гг. мигра-
ционный прирост населения России форми-
ровали мигранты из стран бывшего СССР, в 
которых на момент распада страны прожи-
вало 25,3 млн этнических русских, а вместе 
с другими народами России – примерно 28 
– 29 млн чел. С 2006 г. в России стала прово-
диться активная демографическая политика 
в России, в результате роста рождаемости и 
сокращения смертности в 2013 – 2015 гг. был 
получен небольшой естественный прирост (в 
среднем по 30 тыс. человек в год). А в двух 
смежных с этим периодом годах (2012 и 2016 
гг.) наблюдалась минимальная (2,3 – 2,5 тыс. 
человек) естественная убыль населения, ко-
торая перекрывалась миграционным приро-
стом, равным нескольким сотням тысяч чел. 
А с 2013 г. на российской территории в целом 
депопуляция прекращается, и такая ситуация 
сохраняется на протяжении трех лет, включая 
2015 г., среднегодовая величина миграцион-
ного прироста – 231,3 тыс. человек. 

В последние годы динамика отмеченных 
показателей имела следующую картину: в 
2016 г. величина общего прироста составила 
259,7 тыс. чел., в том числе 262,0 тыс. чел. – 
за счет миграционного прироста.

Существует достаточно устойчивое мне-
ние, которое может быть сформулировано 
следующим образом: прирост населения на-
прямую зависим от количества прибываю-
щих на территорию страны мигрантов. Фак-
ты – вещь упрямая, если все приводимые 
данные воспринимать за истинные. 

Однако нельзя не обратить внимание и на 
иные, не менее значимые обстоятельства: по-
сле 2016 г. государство также проводит не ме-
нее активную миграционную политику, в том 
числе предполагаемую и решение отмечен-
ной демографической проблемы; более того, 
нельзя не указать на дополнительно вводи-
мые преференции в отношении стимулирова-
ния рождаемости. 

Тем не менее статистика однозначно фик-
сирует падение рождаемости: в 2017 г. вели-
чина общего прироста резко, в 3,4 раза, сни-
зилась до 76,0 тыс. чел., прежде всего, за счет 
крайне негативного и резкого нарастания 
естественной убыли населения, которая воз-
росла почти в 60 раз по сравнению с 2016 г. и 
составила 135,8 тыс. чел. На фоне продолжа-
ющегося снижения миграционного прироста 
(по сравнению с 2016 г. в 1,2 раза) до вели-
чины в 211,8 чел. На начало 2019 г. известна 
лишь предварительная численность россий-
ского населения: 146,8 тыс. чел. Уместно кон-
статировать, что общий прирост населения 
в 2018 г. сменился вновь на убыль – 84 тыс. 
чел. По мнению представителей, экспертного 
сообществпа, все это свидетельствует о низ-
кой эффективности проводимой Российским 
государством миграционной политики.

Очевидно, что в данном вопросе акценты 
все же должны быть другие. Следует согла-
ситься с тем, что в структуре миграции нуж-
но четко выделить целевые группы имми-
грантов, которые нужны государству и реги-
онам, и снять бюрократические препятствия 
на пути предоставления вида на жительства 
и гражданства таким категориям лиц, как со-
отечественники; трудовые мигранты, давно 
живущие и хорошо интегрированные в рос-
сийское общество; выпускники российских 
вузов; жены и мужья российских граждан и 
другие группы мигрантов. Резервы здесь ко-
лоссальны. 

За счет легализации этих категорий ми-
грантов, по экспертным оценкам, единомо-
ментно можно увеличить численность насе-
ления страны на 15 – 20 млн чел.

Во-вторых, очевидно, что современная 
миграционная политика России должна быть 
увязана с экономической стратегией ее раз-
вития. Анализ проблемы указывает на то, что 
сформировавшиеся тренды развития рынка 
труда сопровождаются увеличением спроса 
на квалифицированные рабочие кадры. Меж-
ду тем, как свидетельствуют статистические 
данные, потребность России в привлечении 
иностранных работников, в том числе по 
приоритетным профессионально-квалифи-
кационным группам, ежегодно определяемая 
Правительством РФ, снижается и составила: 
в 2013 г. – 1,7 млн чел., в 2014 г. – 1,6 млн чел., 
а с 1 января 2015 г. распространяется только 
на иностранных граждан с визовым режимом 
пребывания в нашей стране и составила 275 
тыс. 856 чел., а в 2016 г. – 213 тыс. 929 чел. 
(0,3% от численности экономически активно-
го населения России). 
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При этом в эти же годы наблюдается рост 
общего количества внешних трудовых ми-
грантов, прибывающих в Российскую Феде-
рацию.

В этой связи экономисты обращают вни-
мание на необходимость точной оценки по-
требностей в иностранной рабочей силе, ис-
пользуя в том числе каналы организованного 
и целевого набора иностранных трудящихся-
мигрантов в странах-донорах; устранение ба-
рьеров на пути трудоустройства иностранных 
высококвалифицированных специалистов, 
профессионалов и ученых. Особо обращает-
ся внимание на то, что в ситуации ухудшения 
экономической ситуации и миграционной об-
становки в Европейском союзе следует «от-
крыть ворота» российской миграционной 
политики для бизнесменов, представителей 
среднего класса, ученых, специалистов из 
Европы. Отмечается, что разумно открытая 
миграционная политика в отношении квали-
фицированных специалистов в сочетании с 
привлекательной инвестиционной политикой 
может стимулировать настоящий модерниза-
ционный и инновационный прорыв в разви-
тии экономики России.

Очевидно, что отмеченным предложе-
ниям нельзя отказать в рациональности. Но 
главное и социально значимее все же «от-
крыть шлюзы» для реализации возможно-
стей российских граждан, прежде всего, той 
части населения, которая позиционирует себя 
с самозанятыми (по некоторым данным их 
численность составляет от 5 до 30 млн трудо-
споспобных активных граждан), а равно и не-
занятых в трудовой деятельности (примерно 
5 млн чел.). Речь идет о решении комплекса  
взаимосвязанных мер, не сводя их исключи-
тельно к фискальным: в частности, целесоо-
бразно было бы предоставить возможность 
самозанятым российским гражданам за ко-
роткое время безвозмездно и под гарантии 
государства получить документальное под-
тверждение уже приобретенной «рабочей» 
специальности; одновременно следовало бы 
создать юридические барьеры, которые ис-
ключали бы для иммигранта, получившего  
патент, осуществление трудовой деятельно-
сти в статусе самозанятого; принципиально 
важно в решении данной проблемы исполь-
зовать просветительско-информационные ре-
сурсы государства и институтов гражданско-
го общества.

В этой же связи необходимо искать взве-
шенные решения для юридического регули-
рования существующих миграционных про-
цессов и обоснованного заимствования евро-
пейского опыта.

Принципиально важно также осущест-
вление комплекса мер, направленных на соз-
дание привлекательных условий, которые 
исключали или сводили бы к минимуму эми-
грацию высококвалифицированных специ-
алистов, ученых.
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Незаконное трудоустройство иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – иностран-
ные работники) наносит значительный ущерб эко-
номике России и становится основанием для насту-
пления ответственности за оформление трудовых 
отношений с иностранными работниками с нару-
шением порядка, установленного нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Ряд учёных отмечает неопределённость форму-
лировки одного из оснований проведения внепла-
новой проверки, а именно: мониторинг соблюдения 
обязательных требований работодателем, заказчи-
ком работ (услуг), принимающей (приглашающей) 
стороной. Именно обнаружение факта возможного 
нарушения становится основанием для проведения 
органом государственного надзора в сфере мигра-
ции внеплановой проверки.

С латинского языка monitor переводится как на-
поминающий, надзирающий.

Понятие «мониторинг» встречается в различ-
ных нормативных правовых актах, в том числе ино-
странных государств.  Так, например, компетенция 
органов внутренних дел Республики Казахстан 
дополнена полномочиями по осуществлению мо-
ниторинга миграционных процессов, а также по 
разработке системы мер в области регулирования 

и мониторинга миграционных процессов. Монито-
ринг миграционных процессов заключается в сборе 
административных данных об актуальности стату-
са оралманов1, о половозрастном составе и соци-
альной поддержке оралманов,  о странах прибытия 
оралманов, о трудоспособности оралманов, о годах 
прибытия оралманов . 

В российском законодательстве понятие «мони-
торинг» встречается в ряде нормативных правовых 
актов.  В связи с предметом рассмотрения данной 
статьи интерес представляет закреплённое в законо-
дательстве понятие «мониторинг в сфере профилак-
тики правонарушений». Данное понятие охватывает 
наблюдение за состоянием профилактики правона-
рушений, анализ и прогнозирование причин и ус-
ловий, способствующих совершению правонаруше-
ний, а также оценку эффективности деятельности 
субъектов профилактики правонарушений. 

Перейдём к рассмотрению понятия «монито-
ринг соблюдения».  Законодатель не раскрыл поня-
тие «мониторинг соблюдения», тем не менее, закре-
пил соответствующие полномочия. В конструкции 
рассматриваемого понятия соблюдение как форма 
реализации норм административного права пред-
ставляет собой обязанность не совершать социаль-
но вредные действия, запрещенные правом. 
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3 декабря 2019 года Правительством РФ в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания РФ 
внесён проект Федерального закона № 850621-7

«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

В данном проекте предлагается законодательно 
закрепить следующее понятие мониторинга. Это 
режим дистанционного государственного контро-
ля (надзора), заключающийся в целенаправленном, 
постоянном (систематическом, регулярном, непре-
рывном), опосредованном получении информации 
о деятельности граждан и организаций, об объектах 
контроля с использованием систем (методов) дис-
танционного контроля, в том числе с применением 
технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, измерения, должностны-
ми лицами контрольно-надзорного органа с целью 
предотвращения причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

Такого рода контроль представляется весьма 
проблематичным в связи с большим количеством 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся объектом надзора в сфере 
миграции.  Тем не менее, это могло бы стать воз-
можным в случае установки контроль-пропуск-
ных пунктов в каждом подконтрольном объекте и 
создании таких информационных систем, которые 
бы передавали информацию о лицах, которые осу-
ществляют проход на территорию контролируемого 
объекта.  Примером может быть система контроля и 
управления доступом как элемент системы безопас-
ности, созданная на основе технических устройств 
и электронных систем управления, объединённых в 
единую сеть, работающая на специально разрабо-
танном программном обеспечении. 

Итак, представляется, что под «мониторингом 
соблюдения  обязательных требований в сфере ми-
грации», являющимся основанием для проведения 
внеплановой проверки, предусмотренным п. 3 ч. 5 
ст. 32 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», понимается система на-
блюдения (в том числе путём опосредованного по-
лучения информации) за соблюдением работодате-
лем, заказчиком работ (услуг), принимающей (при-
глашающей) стороной обязательных требований в 
сфере миграции; анализ, прогнозирование причин и 
условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований в сфере миграции; а также оценка 
эффективности деятельности сотрудников подраз-
делений по вопросам миграции при осуществлении 
такого мониторинга.
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Укрепление законности в демократическом госу-
дарстве является составной частью всего правового 
режима государства, и, следовательно, сама закон-
ность выступает руководством для осуществления 
какой-либо деятельности в государстве. Законность 
можно рассматривать как в качестве самостоятель-
ного принципа, так и в качестве совокупности прин-
ципов. Рассмотрим данную классификацию под-
робнее. Отметим, что содержание самих принципов 
права, в частности и принцип законности, формиру-
ется и развивается в особых социальных условиях.

 В целом сама законность как таковая может 
выступать в качестве самостоятельного универсаль-
ного принципа. Следует согласиться, на наш взгляд, 
с исследователем Д.В. Теткиным, который считает, 
что «реальное функционирование законности стро-
ится на исходных началах, принципах, раскрываю-
щих ее сущность, содержание, место и роль в обще-
ственной жизни»1.

Приведём важное, по нашему мнению, выска-
зывание Х.С. Гуцериева: «Принципы законности 
могут быть выведены на эмпирическом уровне из 
практического опыта, но они могут оказаться и ре-

зультатом научного познания. Будучи закрепленны-
ми в правовых нормах, они приобретают характер 
юридических принципов. Можно говорить и о су-
ществовании особых принципов законности, обу-
словленных историческими традициями, подходом 
к феномену законности в разных странах, в разные 
исторические эпохи. Вместе с тем комплексный 
историко-теоретический и структурно-логический 
анализ законности основывается на ее наиболее об-
щих и абстрактных принципах (гуманизм, демокра-
тизм, равенство и т.п.)»2.

Ученые-юристы к классификации принципов 
законности подходят неоднозначно, например, А.Ф. 
Ефремов выделяет такие главные принципы закон-
ности, как «… принцип закрепления основ эконо-
мической и политической жизни страны, основных 
прав и свобод граждан, принципов построения и 
функционирования правовой системы в конститу-
ции страны, принцип единства законности, прин-
цип господства конституции, законов, принцип ува-
жения граждан к праву»3.

По мнению других авторов, принципами закон-
ности являются «…правовой характер, единство, 
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всеобщность законности, недопустимость противо-
поставления законности и целесообразности»4.

Вместе с тем, изучение огромного теоретиче-
ского массива научных исследований ученых, кон-
тент-анализ, позволил нам выявить проблемные 
аспекты в рассматриваемой области. Так, например, 
в научных трудах, по нашему мнению, редко затра-
гивается вопросы соблюдения принципа законно-
сти при унификации законодательства5.

Интеграционные процессы, которыми охвачена 
Европа в последние десятилетия, заставляют нас 
по-новому оценить достигнутые результаты объ-
единения …в рамках Содружества предполагает 
решение проблемы унификации, в первую очередь, 
гражданского законодательства. За период после 
распада СССР в бывших союзных республиках 
сформировалось собственное национальное зако-
нодательство: конституции, гражданские кодексы 
(далее - ГК) и иные акты законодательства.6

Таким образом,  анализ научных источников 
позволил нам выделить основные принципы закон-
ности:

• верховенство закона;
• единства законности;
• всеобщности исполнения законов;
• верховенства прав и свобод личности;
• недопустимости противоречия между закон-

ностью и целесообразностью;
• взаимосвязи законности и демократизма.
Рассмотрим выделенные нами принципы закон-

ности подробнее.
1. Верховенство закона есть центральное ядро 

в укреплении законности в государстве. Данный 
принцип означает, что закон, как нормативно-
правовой акт, признается основным источником 
права и регулятором общественных отношений в 
системе социально-нормативного регулирования; 
а также, что законы обладают высшей юридиче-
ской силой по отношению к другим норматив-
ным правовым актам, в основном по отношению 
к подзаконным актам. 

По мнению Ю.А. Тихомирова содержание 
верховенства закона складывается из следующих 
элементов: 

• нормативное закрепление всех присущих за-
кону признаков, включая разрешение с помощью 

законов главных вопросов государственной и обще-
ственной жизни; 

• установление приоритета законов во всей 
сумме правовых актов, которыми руководствуются 
государственные органы и общественные организа-
ции»7.

2. Принцип единства законности определяется 
единым пониманием законности на всей территории 
государства. Этот принцип обусловлен необходимо-
стью единообразного толкования и применения на 
всей территории страны и всеми субъектами права 
требований законов. Принцип единства законности 
предполагает также требованием соответствия при-
нятых нормативных актов Конституции страны и 
действующему законодательству, а также обязатель-
ное соблюдение стадий правотворческого процесса.

В.В. Лазарев под единством законности пони-
мает «… единую направленность правотворчества 
и правореализации в территориальном и субъект-
ном плане, т.е. на всей территории действия соот-
ветствующего нормативного акта, применительно 
к деятельности всех субъектов общественных от-
ношений»8. 

Рассуждая на эту тему, Е.А. Пушкарев подчёр-
кивает, что «… единство законности будет четко и 
целесообразно проявляться лишь тогда, когда по 
аналогичным делам принимаются одинаковые, ти-
пичные решения. Это предполагает вынесение ре-
шений по ним одних и тех же норм, их одинаковое 
толкование, одинаковую юридическую квалифика-
цию. Иногда единство законности понимают как 
единство законов. Единство законов – это лишь 
предпосылка единства законности, она не ведет 
автоматически к единству законности, единообраз-
ному применению законов. Единство законности 
может быть нарушено даже в случаях, когда реше-
ния выносятся в рамках закона, если закон предус-
матривает последствия относительно определенные 
или альтернативные»9.

В основном в содержание принципа единства 
законности исследователями вкладывается: еди-
ная направленность правотворчества и правореа-
лизации в территориальном и субъектном плане; 
единообразное применение права; сохранение об-
щегосударственного начала в праве; принятие по 
аналогичным делам одинаковых решений; ее рас-
пространение на все формы правовой деятельности 
государства (на правотворчество, правореа-
лизацию, правоохрану и т.п.).
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3. Принцип всеобщности исполнения за-
конов следует анализировать в рамках прин-
ципа единства законности. Главное содер-
жание этого принципа заключается в том, 
что нормы права должны исполняться всеми 
субъектами права, они относятся ко всем и 
каждому.  Ф.Ф. Третьяков по этому поводу 
пишет, что «… требование составляет ос-
новную сущность законности, оно вытекает 
из самой природы норм права, которые, в от-
личие от других социальных норм, выражают 
властное веление государства, требующего 
неукоснительного его исполнения всеми под 
страхом государственного принуждения»10.

Согласимся, что законность предполагает 
требование соблюдать и исполнять законы, 
уважать права и свободы человека и гражда-
нина, защита их законных интересов отно-
сятся ко всем без исключения государствен-
ным органам и их должностным лицам, граж-
данам и их общественным объединениям, ко 
всем без исключения, независимо от поли-
тико-правового и социально-экономического 
положения и духовно-религиозных взглядов. 
Абсолютно ни у кого нет «привилегии» нару-
шать или «обходить» закон.

4. Принцип верховенства прав и свобод 
личности. Законность направлена в первую 
очередь на обеспечение верховенства прав 
и свобод гражданина, важность прав и сво-
бод человека определяется тем, что они тес-
но связаны с обеспечением физической и 
духовной свободы человека, с его участием 
в политико-правовой жизни государства, с 
удовлетворением его материальных и духов-
ных потребностей. Для государства значение 
этих прав состоит в том, что их соблюдение 
способствует более активному участию на-
селения в развитии государства и общества, 
улучшению условий жизни, демократизации 
общества и государства. В свою очередь, под-
черкнём, что режим законности реализуется 
и укрепляется именно через соблюдение и за-
щиту прав и свобод гражданина.

5. Принцип недопустимости противо-
речия между законностью и целесообразно-
стью.  Актуально на эту тему звучат слова 
Е.А. Лукашевой: «Общественные отношения 
динамичны, подвижны, поэтому законода-
тель должен своевременно реагировать на 
происходящие изменения, стремиться от-
разить в правовых актах потребности обще-
ственного развития. Отставание от назрев-
ших потребностей общественного развития 
делает правовой акт нецелесообразным, про-
тиворечащим интересам государства, обще-
ства и задачам законности. Отсюда следует, 
что проблема законности и целесообразно-

сти не может быть сведена лишь к проблеме 
целесообразного осуществления правового 
акта. Эта проблема должна в первую очередь 
рассматриваться применительно к право-
творчеству, поскольку в этой области нужно, 
прежде всего, своевременно ликвидировать 
разрыв между законностью и целесообразно-
стью, который может возникнуть в результате 
изменения и развития общественных отно-
шений»11.

Подчеркнём, что действительно целесоо-
бразность вступает в противоречие с закон-
ностью при несовершенстве нормативных 
правовых актов: когда они уже устарели, ког-
да в них встречаются противоречивые нор-
мы, пробелы и т.п.

6. Принцип взаимосвязи законности и 
демократизма. Безусловно, развитие инсти-
тутов демократии является необходимым ус-
ловием обеспечения законности в правотвор-
ческой, правоприменительной, правоохрани-
тельной деятельности государства и в жизни 
общества в целом.   

В своих исследованиях Д.В. Теткин, под-
чёркивает, что «взаимозависимость законно-
сти и демократии проявляется в том, что лю-
бое отступление от принципов демократии, 
ограничение ее в какой бы то ни было форме 
может создать условия для нарушения закон-
ности»12. 

Действительно, построение демократи-
ческого и правового государства невозможно 
без строгого и неуклонного исполнения за-
конов и основанных на законах подзаконных 
нормативных и правоприменительных актов 
всеми без исключения органами государства, 
должностными лицами и гражданами.

Нами предлагается шире использовать 
принципы законности в унификации законо-
дательства, имеющей двойную направлен-
ность: с одной стороны, – выработку общих 
предписаний по тем или иным сходным про-
блемам социального развития, с другой же 
– грамотную технико-формализованную об-
работку уже принятых унифицированных по-
ложений, т.е. систематизацию. Принятие об-
щих норм и правовых актов – это лишь незна-
чительная часть унификационного процесса, 
юридическая основа унификации. Следует 
учитывать и особенность унификация. Дело 
в том, что единство и унификация не тож-
дественные понятия. Единство -  это харак-
терный признак и системы права, и системы 
законодательства. Он отражает и общность 
принципов нормативного регулирования об-
щественных процессов.

Таким образом, исследуя принципы за-
конности, мы можем сказать, что важными 
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условиями укрепления законности в государ-
стве должны стать:

• единообразное применение права на 
всей территории государства и в отношении 
всех субъектов правоотношений; 

• соблюдение и верховенство прав и сво-
бод человека; 

• обеспечение нравственно-культурных 
начал развития законности;  

• развитие в государстве демократических 
основ организации государственной власти, 
которые закреплены в Конституции.
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Одним из фундаментальных и неотъем-
лемых прав человека является предоставле-
ние судебной защиты лицу, чьи права и за-
конные интересы были нарушены. Именно 
в этих целях законодательно были созданы 
отдельные отрасли права, а также правовые 
институты, закреплены специальные сложно 
структурированные и упорядоченные систе-
мы действий лиц, участников процесса, кото-
рые регулируют данную сферу человеческой 
действительности. 

Порядок любого судебного разбиратель-
ства, будь то конституционное, гражданское, 
арбитражное, уголовное и любое иное раз-
бирательство, предполагает детальное, четко 
структурированное и упорядоченное разре-
шение всех вопросов, поставленных перед 
судом. Именно поэтому судебный процесс, в 
том числе конституционный, поделен на за-
конодательно определенные этапы. Необхо-

димо отметить значительную актуальность 
и важность данной статьи, так как изучение 
стадий конституционного судебного про-
цесса, а также неукоснительное следование 
установленной нормами российского законо-
дательства системе стадий конституционного 
судопроизводства, необходимо при защите 
конституционных прав лиц.

Как отмечает В.И. Кайнов, производством 
в конституционном правосудии является де-
ятельность Конституционного суда (Далее – 
КС РФ) , а также сторон и иных участников 
процесса по поводу рассмотрения и разреше-
ния по существу определенного вида дел, яв-
ляющихся предметом конституционного раз-
бирательства . 

С.С. Маилян констатирует, что консти-
туционное судопроизводство — это регла-
ментированная законом и осуществляемая в 
особом порядке деятельность КС РФ по раз-
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решению дел о соответствии Конститу¬ции 
РФ, иных законов и подзаконных норматив-
ных актов, по раз¬решению споров меж-
ду органами государственной власти, по 
жало¬бам на нарушения конституционных 
прав и свобод граждан и иных дел в целях за-
щиты конституционного строя, прав и свобод 
челове¬ка и гражданина, обеспечения верхо-
венства и прямого действия Конституции РФ 
на территории России. 

А.В. Ендольцева определила конституци-
онное судопроизводство как регламентиро-
ванную законом и осуществляемую в особом 
порядке деятельность Конституционного 
Суда РФ по разрешению дел о соответствии 
Конституции РФ иных законов и подзакон-
ных нормативных правовых актов, по раз-
решению споров между органами государ-
ственной власти, по жалобам на нарушения 
конституционных прав и свобод граждан и 
иных дел в целях защиты конституционного 
строя, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции РФ на территории Рос-
сийской Федерации. 

Из приведенных выше определений мож-
но сделать вывод, что конституционное про-
изводство является самостоятельным видом 
судебного процесса, призванным осущест-
влять защиту основных прав и свобод лиц, в 
том числе путем разрешения вопросов, каса-
ющихся законности правовых актов или их 
отдельных частей и соответствие их Консти-
туции РФ. 

В догматике конституционного права су-
ществуют различные подходы к определению 
количества стадий конституционного судеб-
ного процесса. Некоторые ученые выделяют 
четыре стадии (обращение в суд, подготовка к 
судебному заседанию, непосредственно раз-
бирательство, принятие итогового решения). 

Другие авторы разбивают эти этапы на бо-
лее мелкие стадии (возникновение основания 
для обращения, возбуждение производства, 
предварительное производство, непосред-
ственно судебное разбирательство, принятие 
решения судом, обнародование решения, его 
исполнение, пересмотр принятого решения). 
Так М. А. Митюков, основываясь на разд. II 
Закона о Конституционном Суде РФ (Далее – 

Закон), выделяет следующие стадии судебно-
го процесса:

• Обращение в Конституционный Суд РФ;
• Предварительное рассмотрение обраще-

ний в Конституционном Суде РФ;
• Принятие обращения Конституционным 

Судом РФ;
• Подготовка к судебному разбиратель-

ству;
• Судебное разбирательство;
• Совещание, голосование и принятие 

Конституционным Судом РФ итогового ре-
шения;

• Провозглашение, опубликование и всту-
пление в законную силу решений Конститу-
ционного Суда РФ;

• Исполнение решений Конституционного 
Суда РФ [4].

Н.В. Витрук выделяет меньшее количе-
ство стадий конституционного судопроизвод-
ства, среди которых:

• Внесение обращений и их предваритель-
ное рассмотрение в Конституционном Суде 
РФ;

• Подготовка к судебному разбиратель-
ству;

• Судебное разбирательство;
• Принятие итогового решения, его огла-

шение и вступление в силу;
• Исполнение решений конституционного 

суда.
На основании приведенных классифика-

ций стадий конституционного разбиратель-
ства напрашивается очевидный вывод, что по 
производство в конституционном суде про-
изводится в едином утвержденном порядке, 
а количество стадий зависит лишь от того, 
группирует ли их правоведы между собой 
или нет.

Каждая отдельно взятая стадия конститу-
ционного судебного процесса представляет 
собой совокупность действий субъектов кон-
ституционно-правовых отношений, направ-
ленных на разрешение вопроса, ставшего 
предметом разбирательства. При этом каждая 
из рассматриваемых стадий является, в свою 
очередь, также упорядоченной и структури-
рованной. 

Не пройдя одну стадию, невозможно при-
ступить к следующей. Конституция РФ, ста-
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тьей 33, управомачивает граждан обращаться 
лично и направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные и 
муниципальные органы РФ. 

Обращение в КС РФ является юридиче-
ским фактом, который выражается в дей-
ствии - реализации воли управомоченного 
субъекта на возбуждение разбирательства по 
конкретному делу, имеющему фундаменталь-
ное, конституционное значение и подсудному 
специальному государственному органу – 
Конституционному Суду РФ. Следует отме-
тить, что обращения в КС РФ могут быть раз-
личных видов. По своему содержанию, ст. 36 
Закона дает исчерпывающий перечень видов 
обращений и классифицирует их как:

• запрос; 
• ходатайство; 
• жалобу. 
Как отмечает в своем труде Н.В. Витрук, 

запрос представляет собой обращение упра-
вомоченных государственных органов; хода-
тайство представляет собой обращение, каса-
ющееся разрешения вопросов о компетенции 
органов государственной власти; жалобами 
же именуются обращения граждан и их объ-
единений. В данной статье также отмечается 
важность наличия оснований для обращения 
в КС РФ. Как наиболее распространенное 
основание норма права указывает на обна-
ружившеюся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции РФ тот 
или иной нормативный акт. Исходя из содер-
жания ст. 37 Закона о Конституционном Суде 
РФ юридически правильным обращением 
будет признано только то, которое подано в 
письменной или электронной форме, а так-
же соответствует критериям, установленным 
федеральным законодательством. Важно от-
метить, что для возбуждения конституцион-
ного судебного процесса, необходимо предо-
ставить всю документацию, на которую воз-
можно ссылаться в случае возникновении 
спорных ситуаций.

Направленное в Конституционный Суд 
РФ обращение должно соответствовать сово-
купности требований, которые четко изложе-
ны в ст. 37 Закона: 

– в обращении должны быть приведены 
наименования Суда, и лица, которое его на-

правляет. Указываются адреса и иные необ-
ходимые данные, скрепленные подписью за-
явителя или его законного представителя; 

– одной из сторон конституционного су-
дебного процесса должен выступать орган, 
который издал оспариваемый нормативно-
правовой акт. Обязательно, обозначаются 
точные реквизиты самого акта, подлежащего 
проверке на соответствие Конституции РФ 
или толкованию.  А к заявлению в обязатель-
ном порядке должен быть приложен текст 
этого документа; 

– определенной формальностью являются 
основания обращения в КС РФ, которые так-
же следует указать в обращении. Данными 
сведениями являются нормы Конституции 
России и Закона о Конституционном Суде 
РФ, дающие право на соответствующее обра-
щение. Указать также следует и конкретные 
основания, по которым данное обращение на-
правляется; 

– заявитель должен обосновать свою по-
зицию в обращении по оспариваемому во-
просу со ссылками на соответствующие нор-
мы законодательства РФ. Также необходимо 
четко сформулировать требование, которое 
в итоге придется выполнить уполномочен-
ным субъектам, если Конституционный Суд 
поддержит сторону заявителя. Обращения 
в Конституционный суд оплачиваются госу-
дарственными пошлинами. Предварительное 
рассмотрение обращений предусмотрено и 
подробно регламентируется гл. VI. Наиболее 
важное место на данной стадии производства 
занимает секретариат суда. 

На данное подразделение возложена обя-
занность по регистрации всех поступивших 
обращений. Важно отметить, что данный 
орган может принять решение о непринятии 
материалов заявителя из-за несоответствия 
установленным требованиям. Примером наи-
более частого нарушения таких требований 
является подача обращения, не подведом-
ственного КС РФ. Данный вопрос на началь-
ных этапах решается не профессиональными 
судьями, а государственными служащими, 
работающими в секретариате суда. 

В случае «явной неподведомственно-
сти» секретариат обязан направить данное 
обращение в компетентный орган по подве-
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домственности. После того как секретариат 
пропускает обращение и не находит в нем 
процессуальных нарушений, все материалы 
поступают Председателю Конституционно-
го Суда РФ. В свою очередь председатель в 
обязательном порядке принимает решение о 
предварительном изучении данного обраще-
ния одним или несколькими судьями. 

По итогам предварительного изучения 
дела назначенным профессиональным судьей 
(или несколькими судьями) готовится заклю-
чение, которое докладывается его автором 
(или авторами) в заседании суда. Статьей 41 
Закона о Конституционном Суде РФ пред-
усмотрен двухмесячный срок для предвари-
тельного изучения судьей (судьями) обраще-
ния. Заключительным этапом предваритель-
ного изучения обращения судом, является его 
принятие к публичному рассмотрению, либо 
отказ в таком рассмотрении. Решение о при-
нятии обращения к рассмотрению принима-
ется Конституционным Судом РФ в заседа-
нии суда. 

При этом с момента окончания предвари-
тельного изучение дела такое решение долж-
но быть вынесено не позднее одного месяца.  
Следует обратить внимание, что законода-
тельство РФ управомачивает Конституцион-
ный Суд РФ обратиться с предложением о 
приостановлении действия оспариваемого 
акта до момента окончания рассмотрения 
дела по нему. Однако такое решение Суд дол-
жен подробно обосновать, но главное, как 
указано в ч. 3 ст.42 Закона, должна иметь ме-
сто ситуация, которая не терпит какого-либо 
отлагательства. Закон о Конституционном 
Суде РФ в ст.43 устанавливает основания, по 
которым заявителю может быть отказано в 
принятии обращения к рассмотрению: 

•  Решение вопроса не подведомственно 
КС РФ; 

• Обращение не является допустимым в 
соответствии с законодательством РФ; 

• По предмету обращения КС РФ ранее 
было вынесено постановление, сохраняю-
щее свою силу. Однако из этого правила есть 
исключение, смысл которого заключается 
в наличии ситуации, когда Российской Фе-
дерацией ратифицированы международные 
нормативные правовые акты, из-за которых 

появились возможные противоречия внутри-
российского конституционно-правового зако-
нодательства;

• Акт, конституционность которого оспа-
ривается, был отменен или утратил силу, за 
исключением случаев, когда он продолжает 
применяться к правоотношениям, возник-
шим в период его действия.

Если заявитель самостоятельно отзывает 
свое обращение, дальнейшее продолжение 
процесса становится нелогичным. Как отме-
чает В.И. Кайнов, если предложение судьи, 
изучавшего обращение в предварительном 
порядке о его принятии, не получило под-
держки, то этот судья составляет текст опре-
деления об отказе в принятии обращения к 
рассмотрению с полным изложением аргу-
ментов, подготовленных судьями, не поддер-
жавшими принятие обращения. Подготовка к 
судебному разбирательству является важным 
процессом, благодаря которому обеспечива-
ется непосредственное заседание по рассма-
триваемому вопросу. Осуществляется под-
готовка после принятия решения о назначе-
нии дела к слушанию, выносимое в срок, не 
позднее одного месяца с даты принятия об-
ращения к рассмотрению судьями КС РФ. По 
каждому делу в процессе заседания, резуль-
татом которого является решение о назначе-
нии дела к слушанию, а также после него КС 
РФ осуществляет ряд обязательных и факуль-
тативных действий, направленных на полное 
и всесторонне исследование поставленного 
вопроса. 

Первым и обязательным таким действием 
является назначение судьи-докладчика, на ко-
торого ложится обязанность по организации 
соответствующего судебного заседания. Он 
собирает все необходимые материалы, орга-
низует осуществление экспертиз. Кроме того, 
закон разрешает прибегнуть к возможности 
консультирования со специалистами облада-
ющими специальными знаниями в узких об-
ластях. 

Судья может также совершать судебные 
запросы, касающиеся предоставления той 
или иной информации. Непредоставление 
обозначенных сведений или воспрепятство-
вание их получению судьей-докладчиком ка-
рается законом. Именно судья-докладчик и 
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председательствующий судья управомочены 
определять перечень лиц, которые должны 
присутствовать на заседании по рассматрива-
емому делу. 

На данных судей также возложена обя-
занность по организации оповещения участ-
ников процесса. При этом судьи, стороны и 
иные участники рассмотрения данного дела 
должны быть оповещены не менее чем за 10 
дней до начала заседания. Следует обратить 
внимание на то, что на официальном сайте 
КС РФ в обязательном порядке размещается 
информация по всем рассматриваемым де-
лам, что помогает в информировании участ-
ников процесса. 

На основании предусмотренных в ст. 47 
Закона нормах права, при подготовке к делу 
судом может быть принято решение о разби-
рательстве дела без проведения слушаний. 

Это производится в случаях, когда реше-
ние сути вопроса не требует устного поясне-
ния обстоятельств. Такое решение принима-
ется Конституционным Судом в заседании, а 
рассмотрение дела без проведения слушаний 
проводится уже в назначенный срок. При 
этом стороны оставляют за собой право хода-
тайствовать о рассмотрении дела с проведе-
нием слушания. 

Представляется, что данная особенность 
процесса призвана упростить конституцион-
ное судопроизводство, а также снизить на-
грузку на данный орган. 
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Предметом данной статьи является 
развитие федерализма в Российской Фе-
дерации (с 1991 г.)1.

Первоначально о состоянии теории.
Так, А.А. Сергеев федерализм рассма-

тривает во взаимосвязи с местным само-
управлением, причем как «институты 
российского народовластия». Кроме того, 
этим же автором исследуется и «бюджет-
ный федерализм»2. Иначе говоря, А.А. 
Сергеев понимает федерализм в широком 
смысле слова. 

М.В. Глигич-Золотарева при соотне-
сении понятий «федерация» и «федера-
лизм» заключила следующее: «Федера-
лизм сложен и многолик и в каждом кон-
кретном случае обладает уникальными 
особенностями»3.

Н.М. Добрынин определяет «феномен 
федерализма» как «весь спектр явлений и 
отношений, непосредственно связанных с 
федеративной формой государственного 
устройства»4.

Н.Ю. Молчаков свое исследование по-
святил «теоретико-методологическим 
аспектам исследования федерализма как 
принципа территориальной организации 
публичной власти» («Очевидно, что из-
учение территориального современного 
государства требует новых методологиче-
ских подходов. Альтернатива такому век-
тору развития исследований в рассматри-
ваемой сфере, на наш взгляд, отсутствует. 
Это объясняется в первую очередь тем, 
что на сегодняшний день становится все 
сложнее описывать новые конституцион-
ные модели территориальной организа-
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ции публичной власти в традиционных 
для отечественной конституционно-пра-
вовой доктрины категориях»)5.

А.В. Бутенко разработал «современ-
ную модель российского федерализма» 
(«Основой федерации в России должен 
стать не национально-территориальный, 
а экономико-территориальный принцип 
в образовании субъектов Федерации, что 
позволит обеспечить не только экономи-
ческую самодостаточность субъектов Фе-
дерации, но и развитие экономического 
потенциала государства»)6.

В.В. Гошуляк предложил «конститу-
ционную модель российского федерализ-
ма»: «Российскую Федерацию следует от-
нести к конституционным федерациям с 
законодательным разграничением полно-
мочий, построенным на основе сочетания 
национального и территориального прин-
ципов при доминировании последнего, 
к симметричным федерациям с опреде-
ленной асимметрией в федеративных от-
ношениях, к федерациям централизован-
ного типа, где признается право народов 
на самоопределение в территориальных 
границах государства и предоставляется 
право субъектам федерации участвовать в 
международных связях с субъектами ино-
странных государств»7.

Результаты научных исследований о 
федерализме учитываются и в законода-
тельстве Российской Федерации.

Принимаются нормативные правовые 
акты с разной юридической силой8, в ко-
торых регламентируется устройство госу-
дарственной власти, в том числи с учетом 
федерализма. 

Первоначально обращаемся к норма-
тивному правовому акту с наивысшей 
юридической силой в Российской Феде-
рации: к Конституции РФ от 12 декабря 
1993 г.9, в которой имеется глава 3 «Фе-
деративное устройство» (статьи 65 – 79) 
(«1. В составе Российской Федерации на-
ходятся субъекты Российской Федерации: 
…» - ст. 65).

Положения главы 3 Конституции РФ о 
федеративном устройстве Российской Фе-

дерации10 детализированы в нормативных 
правовых актах с меньшей юридической 
силой.

Так, в соответствии с Федеральным 
конституционным законом РФ  «Об обра-
зовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации 
в результате объединения Камчатской 
области и Корякского автономного окру-
га» (одобрен Государственной Думой 30 
июня 2006 г.; одобрен Советом Федера-
ции 7 июля 2006 г.)11 «в составе Россий-
ской Федерации образуется новый субъ-
ект Российской Федерации в результате 
объединения двух граничащих между 
собой субъектов Российской Федерации 
- Камчатской области и Корякского авто-
номного округа».

Федеральным конституционным за-
коном РФ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объ-
единения Красноярского края, Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и Эвенкийского автономного окру-
га» (одобрен Государственной Думой 22 
сентября 2005 г.; одобрен Советом Фе-
дерации 5 октября 2005 г.)12 «в составе 
Российской Федерации образуется новый 
субъект Российской Федерации в резуль-
тате объединения трех граничащих меж-
ду собой субъектов Российской Федера-
ции - Красноярского края, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа 
и Эвенкийского автономного округа».

Федеральным конституционным за-
коном РФ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объ-
единения Читинской области и Агинско-
го Бурятского автономного округа» (одо-
брен Государственной Думой 5 июля 2007 
г.; одобрен Советом Федерации 11 июля 
2007 г.)13 «в составе Российской Федера-
ции образуется новый субъект Россий-
ской Федерации в результате объединения 
двух граничащих между собой субъектов 
Российской Федерации - Читинской обла-
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сти и Агинского Бурятского автономного 
округа».

Федеральным конституционным за-
коном «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» 
(одобрен Государственной Думой 20 мар-
та 2014 г.; одобрен Советом Федерации 
21 марта 2014 г.)14 «1. Республика Крым 
принимается в Российскую Федерацию 
…»)15.

Федеральным конституционным за-
коном РФ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объ-
единения Пермской области и Коми-Пер-
мяцкого автономного округа» (одобрен 
Государственной Думой 19 марта 2004 
г.; одобрен Советом Федерации 24 марта 
2004 г.)16 «в составе Российской Федера-
ции образуется новый субъект Россий-
ской Федерации в результате объединения 
двух граничащих между собой субъектов 
Российской Федерации - Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого автономного 
округа».

Федеральным конституционным за-
коном РФ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъек-
та Российской Федерации в результате 
объединения Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного 
округа» (одобрен Государственной Думой 
15 декабря 2006 г.; одобрен Советом Фе-
дерации 22 декабря 2006 г.)17 «в составе 
Российской Федерации образуется новый 
субъект в результате объединения двух 
граничащих между собой субъектов Рос-
сийской Федерации - Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа».

Важно иметь в виду и постановление 
ГД ФС РФ «О проекте Федерального за-
кона «О принципах федерализма в Рос-
сии» № 1156-III ГД от 15 февраля 2001 г.18. 
Правда, этот законопроект так и не приоб-
рел юридическую силу федерального за-

кона РФ («1. Отклонить проект Федераль-
ного закона «О принципах федерализма в 
России», внесенный депутатом Государ-
ственной Думы В.И. Варенниковым»).

Таким образом, несмотря на относи-
тельно короткий исторический период (с 
1991 г.) федерализм в Российской Федера-
ции существенно видоизменяется.

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений.

Во-первых, федерализм является межо-
траслевой категорией, предполагающей 
определение его содержания видными 
представителями разных отраслей науки, 
в том числе и юридической.

Во-вторых, федерализм в узком смыс-
ле слова необходимо рассматривать в ка-
честве существенного признака Россий-
ской Федерации, как субъекта междуна-
родного права.

В-третьих, нормативным правовым 
актом о федерализме Российской Федера-
ции необходимо признать Конституцию 
РФ от 12 декабря 1993 г.

В-четвертых, все иные нормативные 
правовые акты о федерализме Российской 
Федерации не должны противоречить 
Конституции РФ.
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