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История и современность кафедры конституционного и 
муниципального права: 15 лет в составе Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя.

 Кафедра конституционного и муниципального права была  образована в 2002 
году в структуре Московского университета МВД России, созданного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. №418 «О создании Московского 
университета Министерства внутренних дел Российской Федерации» на базе трех высших 
учебных заведений МВД России.
 Коллектив кафедры возглавил ученый Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор А.С. Прудников. С 2012 года кафедру возглавляет 
доктор юридических наук, профессор Е.Н. Хазов. 
 За кафедрой был закреплен ряд дисциплин: конституционное право России; 
муниципальное право; конституционное право зарубежных стран;
государственно-правовые основы миграции и миграционных процессов; правовые основы 
работы с молодежью; организация деятельности  полиции зарубежных стран.
 В течение всего времени функционирования кафедры прослеживалось устойчивое 
развитие нескольких поколений последователей воззрений на конституционно-правовую 
проблематику, позволившее осуществлять получение положительных результатов научных 
исследований, осуществляемых на кафедре, успешную подготовку научных и научно-
педагогических кадров, последовательно совершенствовать уровень преподавания курсантам 
и слушателям Университета. 

 Неоценимый вклад в развитие научных идей, зародившихся и развивающихся 
на кафедре конституционного и муниципального права, внесли крупнейшие ученые 
конституционалисты, в разное время работавшие на кафедре. 
 Нельзя не отметить огромный вклад в процесс становления и развития кафедры 
таких ученых, как Зубова Игоря Николаевича, доктора юридических наук, профессора, 
Клишаса Андрея Александровича,  доктора юридических наук, профессора, Сыдорука 
Ивана Ивановича, доктора юридических наук, профессора, Шахрая Сергея Михайловича, 
Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, 
Барщевского Михаила Юрьевича, Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора, Глебова Игоря Николаевича, Заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, Червонюка Владимира Ивановича, 
доктора юридических наук, профессора,  Нурадинова Шамиля Магомедовича, Заслуженного 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора, Быкова Андрея Викторовича, доктора юридических наук, профессора. 
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 В настоящее время на кафедре плодотворно работают: заместители начальника 
кафедры С.А. Егоров и Л.А. Ларина, профессора А.С. Прудников, В.И. Червонюк, Ш.М. 
Нурадинов, А.В. Быков, М.Ю. Барщевский, Л.В. Кинчене, Е.Ю. Зинченко и С.О. Харламов, 
доценты Т.В. Кикоть-Глуходедова, М.В. Чеишвили и С.А. Акимова, старшие преподаватели 
В.С. Дурнев и В.И. Забавка, преподаватели кафедры М.В. Саудаханов и А.А. Семочкина.

 На основе концептуальных научных теоретических и методологических подходов 
научного коллектива на кафедре конституционного и муниципального права подготовлены и 
впоследствии защищены докторские и кандидатские диссертации, в которых прослеживается 
преемственность поколений  коллектива кафедры: Среди них: Григорьев Илья Борисович, 
«Конституционное право на тайну сообщений как элемент института неприкосновенности 
частной жизни в Российской Федерации»; Бибиев Ахмед Шайхиевич, «Обеспечение 
конституционной законности в Чеченской Республике»; Орлова Эвелина Александровна, 
«Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации»; Несмелов Павел Вячеславович, «Конституционно-правовое обеспечение 
права человека на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации»; Еремина 
Инна Станиславовна, «Конституционно-правовые основы защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом»; Рабкин Владимир Анатольевич, «Конституционные основы 
защиты государственной тайны в Российской Федерации»; Боронина Екатерина Юрьевна, 
«Конституционно-правовой механизм приобретения российского гражданства гражданами 
государств-участников СНГ»; Смирнов Александр Александрович, «Ограничение прав и 
свобод человека и гражданина Российской Федерации при обеспечении обороны страны и 
безопасности государства»; Усков Дмитрий Геннадьевич, «Конституционные гарантии права 
на предпринимательскую деятельность»; Гордеев Игорь Витальевич, «Конституционная 
юстиция в государствах – членах СНГ»; Яковлева Надежда Владимировна, «Конституционно-
правовой режим социального сиротства в России»; Мухаметшина Софья Шамилевна, 
«Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации»; Клишас 
Андрей Александрович, «Конституционный контроль и конституционное правосудие в 
зарубежных странах» (д.ю.н.), Михеева Марина Юрьевна, «Конституционно-правовые основы 
парламентского контроля в сфере финансов»; Иванова Наталья Александровна, «Защита 
основных прав и свобод граждан в конституционных (уставных) судах субъектов Российской 
Федерации»; Денисова Анастасия Сергеевна, «Обеспечение основных прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации в условиях особых правовых режимов»; Димитрова 
Светлана Александровна, «Обеспечение конституционной безопасности федеративного 
государства в условиях современного развития Российской Федерации (конституционно-
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правовой аспект)»; Амусова Лариса Сергеевна, «Правовой статус главы муниципального 
образования в Российской Федерации (на примере краев)»; Урюпин Александр Николаевич, 
«Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской Федерации»; 
Гороховцев Олег Викторович, «Конституционная ответственность в Российской Федерации»; 
Кузнецова Зоя Николаевна, «Конституционное право граждан на забастовку и его гарантии», 
Артемьев Александр Михайлович, «Государственная правоохранительная служба: системные 
свойства, функции, правовое обеспечение»; Михайлова Елена Владимировна, «Право 
на гражданство в Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты»; Титова 
Лариса Евгеньевна, «Конституционные основы административно-правового регулирования 
паспортно-визовой деятельности в Российской Федерации»; Дурнев Владимир Сергеевич, 
«Гарантии конституционного контроля в Российской Федерации»; Боброва Клара Назимовна, 
«Конституционно-правовая характеристика формы российского государства и направления 
ее развития»; Миронов Артур Левонович, «Реализация конституционного права человека и 
гражданина на получении квалифицированной юридической помощи при осуществлении 
правосудия»; Степанов Артем Александрович, «Опыт обеспечения конституционных  прав 
граждан Австралии и возможность его использования в современных российских условиях»;  
Зраева Ирина Михайловна, «Конституционно-правовые основы миграционного учета в 
Российской Федерации»; Бобров Константин Олегович, «Право на эффективные средства 
правовой защиты: конституционная природа, проблемы реализации в Российской Федерации»; 
Астапенко Павел Николаевич, «Конституционно-правовые основы деятельности полиции 
(милиции) стран Европейского союза и российской Федерации (сравнительно-правовой 
анализ)» (д.ю.н); Рыкова Ирина Юрьевич, «Конституционно-правовое обеспечение свободы 
вероисповедания в России»; Макаренко Ирина Леонидовна, «Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (конституционно-правовой аспект)»; Кикоть-
Глуходедова Татьяна Владимировна, «Система обеспечения внутренней безопасности США: 
конституционно-правовой аспект; Солукова Анна Александровна, «Институт полномочных 
представителей президента Российской Федерации в Федеральных округах»; Бушкевич 
Виктор Васильевич, «Конституционно-правовое обеспечение прав молодежи»; Полещук 
Алексей Сергеевич, «Конституционно-правовые основы общественного контроля в 
Российской Федерации»; Артюхов Юрий Сергеевич, «Ответственность главы муниципального 
образования (конституционно-правовой аспект)»; Хазиева Регина Рафисовна, «Правовой 
статус депутата органа местного самоуправления»; Шакун Надежда Владимировна, 
«Социальные права человека и гражданина в России и их конституционно-правовое 
обеспечение»; Сазон Константин Дмитриевич, «Право убежища в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств»;  Лысов Павел Константинович, «Конституционно-
правовые основы судебной власти в Российской Федерации: тенденции и перспективы 
развития»
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 На кафедре действует научная школа, включающая концептуальные основы 
направления исследования на тему «Государственно-правовые основы защиты  прав и свобод 
человека и гражданина». Среди тем, разрабатываемых в рамках научной школы, можно 
выделить следующие:
 «Конституционно-правовое обеспечение судебной власти в Российской Федерации: 
тенденции и перспективы развития»; «Правовой режим приобретения гражданства в упрощенном 
порядке и его применение в конституционной практике России»; «Конституционно-правовые 
основы реализации полицейской функции в Российской Федерации»; «Конституционные 
механизмы взаимодействия партийных объединений (фракций, групп) в законодательной 
деятельности современного парламента (сравнительно-правовой анализ)»; «Защита личных 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и странах СНГ (сравнительно-
правовое исследование)»; «Конституционно-правовое обеспечение права человека на 
жизнь в России»;  «Взаимодействие органов полиции с общественными организациями»; 
«Конституционно-правовые основы государственного управления в Российской Федерации»; 
«Конституционно-правовое регулирование деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации в обеспечении гарантий государственной защиты личных 
прав и свобод граждан»
 Профессора Е.Н. Хазов, А.С. Прудников, А.В. Быков, Ш.М. Нурадинов принимают 
участие в работе специализированных советов по присуждению степени доктора и кандидата 
юридических наук при Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
 Кафедрой конституционного и муниципального права были представлены 
предложения в  План фундаментальных научных исследований стратегического, прогнозного 
и аналитического характера, вытекающих из современных концептуальных задач органов 
внутренних дел Российской Федерации в виде фундаментального научного исследования на 
тему «Вооруженные силы и полиция современного государства: конституционно-правовые 
проблемы».
 Профессора и преподаватели кафедры вносят свой вклад в совершенствование 
науки конституционного и муниципального права, осуществляя научные исследования, 
направленные на прикладное использование результатов. Так в 2015 году кафедрой было 
осуществлено и внедрено научное исследование по направлению деятельности научной 
школы по  теме:  «Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий». 
 Уже традиционным для коллектива кафедры можно признать ежегодное наличие 
существенного количества опубликованных монографий, учебников, учебных пособий, 
методических рекомендаций, научных статей и иных научных трудов по исследовательскому 
направлению.
 Коллективом поддерживаются межкафедральные связи с родственными кафедрами 
и центрами филиалов Университета, Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, Академий МВД Республики Беларусь, 
Научно-исследовательского института ФСИН России  и других вузов России и зарубежных 
государств.
 Ученые научной школы активно участвуют в научно-представительских мероприятиях, 
организуя и подготавливая проведение конференций и круглых столов, научных семинаров и 
симпозиумов.  По результатам проведенных мероприятий издаются сборники выступлений и 
трудов, отражающие основные мысли и идеи участников мероприятий.
 Кафедра конституционного и муниципального права Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, несомненно, обладает высоким научным и педагогическим 
потенциалом и вносит существенный вклад как в подготовку высококвалифицированных 
кадров для органов внутренних дел, так и в развитие науки конституционного права. 
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Аннотация: В данной статье отражены актуальные проблемы осуществления иностранными гражда-
нами трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В ней затронуты вопросы конституци-
онно-правового регулирования трудовой миграции в России: особенности и основные аспекты.
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Порядок осуществления иностранными 
гражданами трудовой деятельности на тер-

ритории Российской Федерации определен Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Так, под трудовой деятельностью иностранного 
гражданина понимается работа такого гражданина 
на основании трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг).

В соответствии с общим порядком, установлен-
ным Федеральным законом, работодатель, заказчик 
работ (услуг) имеют право привлекать и использо-
вать иностранных граждан при наличии разреше-
ния на привлечение и использование иностранных 
работников, а иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста 18 лет при наличии разрешения 
на работу или патента.

Также, временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин не вправе осу

ществлять трудовую деятельность по профес-
сии (специальности, должности, виду трудовой дея

тельности), не указанной в разрешении на ра-
боту или патенте. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не 
вправе привлекать иностранного гражданина к тру-
довой деятельности вне пределов субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого данному 
иностранному гражданину выданы разрешение на 
работу или патент, а также по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте.

За нарушение указанных положений Федераль-
ного закона Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность как в отноше-
нии иностранного гражданина, так и привлекаю-
щего его работодателя (часть 1 статьи 18.10 и часть 
1 статьи 18.15).Продолжая говорить о положениях 
действующего законодательства, касающихся всех 
иностранных гражданах, осуществляющих трудо-
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вую деятельность на территории Российской Фе-
дерации, необходимо отметить, что работодатели, 
заказчики работ (услуг), привлекающие для осу-
ществления трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязаны уведомлять территориальный 
орган МВД России в субъекте Российской Федера-
ции, на территории которого данный иностранный 
гражданин осуществляет трудовую деятельность, 
о заключении и прекращении (расторжении) с дан-
ным иностранным гражданином трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг). 

Срок для направления соответствующего уве-
домления не должен превышать трех рабочих дней 
с даты заключения или прекращения (расторжения) 
договора.

Еще одним положением, относящимся ко всем 
иностранным гражданам, получающим разреши-
тельные документы, дающие право на осуществле-
ние трудовой деятельности, является обязанность 
территориального органа осуществить в части каса-
ющейся мероприятия по постановке иностранного 
гражданина на налоговый учет.

Законом определено, что после принятия к рас-
смотрению документов для оформления иностран-
ному гражданину разрешения на работу или патента 
территориальный орган проверяет факт постановки 
на учет в налоговом органе иностранного гражда-
нина на основании сведений, имеющихся в государ-
ственной информационной системе миграционного 
учета.

Особенностью оформления разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников 
в части, касающейся территориальных органов, яв-
ляется необходимость получения в органе государ-
ственной службы занятости населения субъекта 
Российской Федерации заключения о привлечении 
и об использовании иностранных работников.

Сотрудник территориального органа, ответ-
ственный за рассмотрение заявления, не позд-
нее дня, следующего за днем приема документов, 
оформляет и направляет в соответствующий орган 
занятости межведомственный запрос о предостав-
лении заключения1.

При этом, поступление из органа занятости за-
ключения, содержащего решение о нецелесообраз-
ности привлечения и использования иностранных 
работников, является основанием для отказа в вы-
даче разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников.

Если говорить о статистике, то в 2016 году тру-
довым мигрантам, прибывшим на территорию Рос-
сийской Федерации в порядке, не требующем полу-
чения визы, первично оформлено 1,5 млн патентов. 
Количество переоформленных патентов составило 
155,4 тыс. Таким образом, количество всех оформ-
ленных патентов уменьшилось на 6,9% в сравнении 

с АППГ. Более половины (59,1%) патентов оформ-
ляются, в том числе переоформляются, для работы 
у юридических лиц.

Всего с начала 2016 года выдано почти 1,6 млн 
патентов, половина 

из которых – в г. Москве (25,7%), г. Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области (16,9%), Москов-
ской области (11,4%). Одновременно с этим значи-
тельный прирост числа выданных патентов отмеча-
ется в Чеченской Республике (226,7%), республиках 
Ингушетия (161,3%) и Бурятия (73,4%)2.

Несмотря на снижение количества оформлен-
ных патентов, сумма налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа 

за приобретение патентов, поступившая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, выросла на 
34,8% и составила 44,9 млрд рублей (АППГ – 33,3 
млрд рублей)3. 

Всего на конец 2016 года зафиксировано 1,4 млн 
действительных патентов.

От работодателей поступило более 1,7 млн уве-
домлений о заключении трудового или граждан-
ско-правового договора с иностранными гражда-
нами, 

в том числе 584,0 тыс. – в отношении иностран-
ных граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность без разрешительных документов, 1,1 млн – по 
патенту. За это же время поступило 1,1 млн уведом-
лений о расторжении таких договоров. 

Функция по осуществлению федерального го-
сударственного контроля (надзора) за пребыванием 
и проживанием иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации и трудовой 
деятельностью иностранных работников реализу-
ется ГУВМ МВД России во взаимодействии как с 
заинтересованными государственными органами 
Российской Федерации 

в рамках поручений, предусмотренных межве-
домственными планами 

по противодействию незаконной миграции, экс-
тремизму, борьбы с преступностью, так и с компе-
тентными органами государств – участников СНГ.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1315 от 08 декабря 2016 года были 
введены некоторые ограничения трудоустройства 
иностранных работников в некоторых отраслях эко-
номики России и определен предельно допустимый 
удельный вес сотрудников-мигрантов в штате орга-
низаций. Так, в сравнении с прошлым годом, в 2017 
г.  удельный вес иностранцев в штате организаций 
сухопутного пассажирского транспорта снижен на 
10% и составляет 30% от общей штатной числен-
ности персонала, в сфере автомобильных грузовых 
перевозок – снижение составило 5% (35% в 2016 
году, 30% - в 2017 г.).По-прежнему не допускается 
трудоустройство иностранных граждан в таких от-
раслях экономики страны:
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 ♦ розничная реализация медикаментов через 
аптечную сеть;

 ♦ торговля в розницу на рынках и через неста-
ционарные торговые павильоны, точки;

 ♦ любая розничная торговая деятельность без 
привязки к конкретному адресу места на рынке, ма-
газина или палатки.

Если работодатель нарушил правила приема на 
работу иностранцев, то в отношении его могут быть 
применены санкции в виде административного 
штрафа, размер которого будет зависеть от право-
вого статуса нарушителя4. С работника при наруше-
нии правил потребуют уплатить штраф размером 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; с должностных лиц 
взыщут от 25 тысяч до 50 тысяч; с компании (юри-
дического лица) – от 250 тысяч до 800 тысяч рублей. 
В то же время деятельность недобросовестных ра-
ботодателей может быть приостановлена на срок от 
14 до 90 дней.

Привлечение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации граждан иностранных государств 
— членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) осуществляется в упрощенном порядке с 
учетом положений Договора о ЕАЭС (в частно-
сти, ст. 97 названного Договора). К гражданам го-
сударств — членов ЕАЭС относятся в том числе 
граждане Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргы-
зстана. 

Упрощенный порядок привлечения к трудовой 
деятельности в РФ граждан иностранных госу-
дарств — членов ЕАЭС предполагает, в частности, 
следующее:

 ♦ работодатели (заказчики работ, услуг) 
вправе привлекать к осуществлению трудовой дея-
тельности в РФ таких иностранцев без учета огра-
ничений по защите национального рынка труда (п. 1 
ст. 97 Договора о ЕАЭС). Например, при приеме на 
работу указанных лиц работодателю не нужно учи-
тывать ограничения, которые касаются ежегодно 
устанавливаемой Правительством РФ в соответ-
ствии с п. 5 ст. 18.1 Закона № 115-ФЗ допустимой 
доли иностранных работников, используемых в 
определенных отраслях экономики.

 ♦ данным гражданам для осуществления тру-
довой деятельности в России не требуется получать 
разрешение на работу или патент. 

 ♦ в целях осуществления гражданами ино-
странных государств — членов ЕАЭС трудовой 
деятельности в РФ признаются документы об обра-
зовании, выданные образовательными организаци-
ями (учреждениями образования, организациями в 
сфере образования) указанных государств, без про-

ведения установленных законодательством РФ про-
цедур признания документов об образовании. 

Исключение составляют случаи, когда назван-
ные граждане претендуют на занятие педагогиче-
ской, юридической, медицинской или фармацевти-
ческой деятельностью в РФ. Для занятия такими 
видами деятельности им необходимо пройти уста-
новленную законодательством РФ процедуру при-
знания документов об образовании, выданных в 
упомянутых государствах. 

Документы об ученых степенях и ученых зва-
ниях, выданные уполномоченными органами ино-
странных государств — членов ЕАЭС, признаются 
в соответствии с законодательством РФ. Работо-
датель (заказчик работ, услуг) вправе запрашивать 
нотариальный перевод на русский язык документов 
об образовании, а также для верификации этих до-
кументов направлять запросы, в том числе путем 
обращения к информационным базам данных, в 
образовательные организации (учреждения образо-
вания, организации в сфере образования), которые 
выдали документы, и получать соответствующие 
ответы. 

Отметим, что, несмотря на упрощенный поря-
док привлечения к трудовой деятельности в России 
граждан иностранных государств — членов ЕАЭС, 
работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны 
уведомлять о заключении и прекращении (растор-
жении) трудового или гражданско-правового до-
говора с такими иностранцами территориальный 
орган ГУВМ МВД России в субъекте РФ, на терри-
тории которого данные иностранные граждане осу-
ществляют трудовую деятельность. 

1См.: Прудников А.С. Организационно-правовые основы 
предоставления временного убежища в Российской Федера-
ции. Вестник Московского университета МВД России. 2014. 
№ 8, С.28
2 См.: Прудников А.С. Административная ответственность 
за нарушения правил режима государственной границы и 
других пограничных территорий. Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2015. № 5. С16
3 См.: Акимова С.А. Особенности конституционного закре-
пления принципов регулирования отношений, связанных с 
гражданством. Вестник Московского университета МВД 
России. Юбилейный выпуск. 2013. № 6. С. 37.
4 См.: Прудникова Т.А. Теоретико-методологические и пра-
вовые основы регулирования миграционных процессов (на 
примере России и государств-членов Европейского Союза). 
Монография. М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2015. С. 
184.
5 http: www.mvd.ru
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Полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации1, иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее также - граждане; лица)2, для 
противодействия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности3.

Для борьбы с преступностью4, обеспечения 
правопорядка сотрудники полиции наделяются до-
полнительными полномочиями по применению фи-
зической силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия5. Это меры специального характера, 
поэтому их реализация должна основываться на 
строго правовой основе с учетом обеспечения ох-
раны и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина6.

Сотрудник полиции имеет право на приме-
нение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия лично или в составе под-
разделения (группы) в случаях и порядке, пред-
усмотренных федеральными конституционными за-
конами7, Федеральным законом «О Полиции»,»Об 
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оперативно-розыскной деятельности»8, «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»9, и 
другими федеральными законами.

Необходимо сказать, что применение огне-
стрельного оружия в отличие от других мер адми-
нистративного пресечения всегда носит активный 
характер, в то время как использование физической 
силы и специальных средств в некоторых случаях 
происходит в форме пассивного сопротивления. В 
частности, специальные средства применяются для 
принудительной остановки автотранспорта, либо 
для препятствования движения толпы10. Сотрудник 
полиции при применении физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия дей-
ствует с учетом создавшейся обстановки, характера 
и степени опасности действий лиц, в отношении 
которых применяются физическая сила, специаль-
ные средства или огнестрельное оружие, характера 
и силы оказываемого ими сопротивления. При этом 
сотрудник полиции обязан соблюдать конституци-
онные права и свободы человека11 и стремиться к 
минимизации любого ущерба12 .

Сотрудник полиции имеет право лично или в 
составе подразделения (группы) применять физиче-
скую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если 
не силовые способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на полицию обязанностей, в следую-
щих случаях: для пресечения преступлений и адми-
нистративных правонарушений; для доставления 
в служебное помещение территориального органа 
или подразделения полиции, в помещение муници-
пального органа, в иное служебное помещение лиц, 
совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц; для пре-
одоления противодействия законным требованиям 
сотрудника полиции13.

Говоря о специальных средствах, то сотрудник 
полиции имеет право лично или в составе подраз-
деления (группы) применять специальные сред-
ства в следующих случаях: для отражения нападе-
ния на гражданина или сотрудника полиции; для 
пресечения преступления или административного 
правонарушения; для пресечения сопротивления, 
оказываемого сотруднику полиции; для задержания 
лица, застигнутого при совершении преступления и 
пытающегося скрыться; для задержания лица, если 
это лицо может оказать вооруженное сопротивле-
ние; для доставления в полицию, конвоирования 
и охраны задержанных лиц, лиц заключенных под 
стражу, подвергнутых административному наказа-
нию в виде административного ареста, а также в це-
лях пресечения попытки побега, в случае оказания 
лицом сопротивления сотруднику полиции, причи-
нения вреда окружающим или себе; для освобожде-
ния насильственно удерживаемых лиц, захваченных 
зданий, помещений, сооружений, транспортных 
средств и земельных участков; для пресечения мас-

совых беспорядков и иных противоправных дей-
ствий, нарушающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций; для остановки транс-
портного средства, водитель которого не выполнил 
требование сотрудника полиции об остановке; для 
выявления лиц, совершающих или совершивших 
преступления или административные правонаруше-
ния; для защиты охраняемых объектов, блокирова-
ния движения групп граждан, совершающих проти-
воправные действия14.

Сотрудник полиции имеет право применять 
следующие специальные средства: палки специ-
альные; специальные газовые средства; средства 
ограничения подвижности. При отсутствии средств 
ограничения подвижности сотрудник полиции 
вправе использовать подручные средства связыва-
ния; специальные окрашивающие и маркирующие 
средства; электрошоковые устройства; светошоко-
вые устройства; служебных животных; световые и 
акустические специальные средства; средства при-
нудительной остановки транспорта; средства ско-
вывания движения; водометы; бронемашины; сред-
ства защиты охраняемых объектов (территорий), 
блокирования движения групп граждан, совершаю-
щих противоправные действия; средства разруше-
ния преград.

Сотрудник полиции имеет право применять 
специальные средства во всех случаях, когда насто-
ящим Федеральным законом разрешено примене-
ние огнестрельного оружия.

Сотруднику полиции запрещается применять 
специальные средства: в отношении женщин с ви-
димыми признаками беременности, лиц с явными 
признаками инвалидности и малолетних лиц, за 
исключением случаев оказания указанными ли-
цами вооруженного сопротивления, совершения 
группового либо иного нападения, угрожающего 
жизни и здоровью граждан или сотрудника поли-
ции; при пресечении незаконных собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирований не-
насильственного характера, которые не нарушают 
общественный порядок, работу транспорта, средств 
связи и организаций.

Специальные средства применяются с учетом 
следующих ограничений: не допускается нанесе-
ние человеку ударов палкой специальной по голове, 
шее, ключичной области, животу, половым органам, 
в область проекции сердца; не допускается при-
менение водометов при температуре воздуха ниже 
нуля градусов Цельсия; не допускается применение 
средств принудительной остановки транспорта в от-
ношении транспортных средств, предназначенных 
для перевозки пассажиров (при наличии пассажи-
ров), транспортных средств, принадлежащих ди-
пломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, а также в 
отношении мотоциклов, мотоколясок, моторолле-
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ров и мопедов; на горных дорогах или участках до-
рог с ограниченной видимостью; на железнодорож-
ных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в 
туннелях; установка специальных окрашивающих 
средств на объекте осуществляется с согласия соб-
ственника объекта или уполномоченного им лица, 
при этом сотрудником полиции принимаются меры, 
исключающие применение указанных средств про-
тив случайных лиц. Применение водометов и бро-
немашин осуществляется по решению руководи-
теля территориального органа с последующим уве-
домлением прокурора в течение 24 часов.

Говоря о применении огнестрельного оружия, 
то следует обратить внимание на практику примене-
ния оружия в зарубежных странах15 и подчеркнуть 
следующее. В научной литературе в свое время от-
мечалось «…являясь физическим средством пресе-
чения неправомерных действий, огнестрельное ору-
жие представляет собой такое техническое устрой-
ство, результат применения которого, как указывали 
еще отечественные юристы начала нынешнего века, 
не может быть учтен заранее16.

Применение оружия может дать непредсказуе-
мые фактические последствия: от легкой раны до 
смерти лица17. И в том, и в другом случае решаю-
щую роль могут сыграть случайные факторы: окру-
жающая обстановка, почва, дорожное покрытие и 
даже конструктивные особенности табельного ору-
жия, которым оснащена полиция18.

Одним из характерных признаков примене-
ния огнестрельного оружия является реализация 
данной меры в сверх экстремальных, стрессовых 
условиях19. Причем стресс вызывают как сами об-
щественно опасные действия правонарушителя, 
так и осознание возможности причинения серьез-
ного вреда в результате выстрела, кроме того — и 
боязнь ответственности за причиненный ущерб и 
невыполнение служебного долга. По мнению авто-
ров, исследовавших особенности психических про-
цессов сотрудников полиции в ситуации действия 
оружием, данная мера принуждения всегда реали-
зуется в экстремальных условиях и характеризуется 
особым напряжением психологических сил лица20.

Сотрудник полиции имеет право лично или в 
составе подразделения (группы) применять огне-
стрельное оружие в следующих случаях: для защиты 
другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным 
для жизни или здоровья; для пресечения попытки 
завладения огнестрельным оружием, транспортным 
средством полиции, специальной и боевой техни-
кой, состоящими на вооружении (обеспечении) по-
лиции; для освобождения заложников21; для задер-
жания лица, застигнутого при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого 
преступления против жизни, здоровья или соб-
ственности, и пытающегося скрыться, если иными 

средствами задержать это лицо не представляется 
возможным; для задержания лица, оказывающего 
вооруженное сопротивление, а также лица, отказы-
вающегося выполнить законное требование о сдаче 
находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или 
радиоактивных веществ; для отражения группового 
или вооруженного нападения на здания, помещения, 
сооружения и иные объекты государственных и му-
ниципальных органов, общественных объединений, 
организаций и граждан; для пресечения побега из 
мест содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений или побега 
из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступления, лиц в отношении кото-
рых применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу, лиц осужденных к лишению свободы, 
а также для пресечения попытки насильственного 
освобождения указанных лиц.

Сотрудник полиции также имеет право приме-
нять огнестрельное оружие: для остановки транс-
портного средства путем его повреждения, если 
управляющее им лицо отказывается выполнить 
неоднократные требования сотрудника полиции об 
остановке и пытается скрыться, создавая угрозу 
жизни и здоровью граждан22; для обезвреживания 
животного, угрожающего жизни и здоровью граж-
дан и (или) сотрудника полиции; для разрушения 
запирающих устройств, элементов и конструкций, 
препятствующих проникновению в жилые и иные 
помещения; для производства предупредительного 
выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова по-
мощи путем производства выстрела вверх или в 
ином безопасном направлении.

Запрещается применять огнестрельное оружие с 
производством выстрела на поражение в отношении 
женщин, лиц с явными признаками инвалидности, 
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
или известен сотруднику полиции, за исключением 
случаев оказания указанными лицами вооружен-
ного сопротивления, совершения вооруженного или 
группового нападения, угрожающего жизни и здо-
ровью граждан или сотрудника полиции. Сотрудник 
полиции не имеет права применять огнестрельное 
оружие при значительном скоплении граждан, если 
в результате его применения могут пострадать слу-
чайные лица23.

Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, 
получившему телесные повреждения в результате 
применения физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия, первую помощь, а 
также принять меры по предоставлению ему ме-
дицинской помощи в возможно короткий срок. О 
причинении гражданину телесных повреждений в 
результате применения сотрудником полиции фи-
зичкой силы, специальных средств или огнестрель-
ного оружия полиция в возможно короткий срок, но 
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не более 24 часов уведомляет близких родственни-
ков или близких лиц гражданина24. О каждом случае 
причинения гражданину ранения либо наступления 
его смерти в результате применения сотрудником 
полиции физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия уведомляется прокурор 
в течение 24 часов. Сотрудник полиции обязан по 
возможности сохранить без изменения место совер-
шения преступления, административного правона-
рушения, место происшествия, если в результате 
применения им физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия гражданину 
причинено ранение либо наступила его смерть.

О каждом случае применения физической силы, 
в результате которого причинен вред здоровью граж-
данина или причинен материальный ущерб гражда-
нину либо организации, а также о каждом случае 
применения специальных средств или огнестрель-
ного оружия сотрудник полиции обязан сообщить 
непосредственному начальнику либо руководителю 
ближайшего территориального органа или подраз-
деления полиции и в течение 24 часов с момента их 
применения представить соответствующий рапорт.  

Перечень состоящих на вооружении полиции 
специальных средств, огнестрельного оружия и па-
тронов к нему, боеприпасов устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. Не допуска-
ется принятие на вооружение полиции специаль-
ных средств25, огнестрельного оружия и патронов 
к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно 
тяжелые ранения или служат источником неоправ-
данного риска.

В состоянии необходимой обороны, в случае 
крайней необходимости или при задержании лица, 
совершившего преступление, сотрудник полиции 
при отсутствии у него необходимых специальных 
средств или огнестрельного оружия вправе исполь-
зовать любые подручные средства, а также по ос-
нованиям и в порядке, которые установлены Феде-
ральным законом « О Полиции»26, применять иное 
не состоящее на вооружении полиции оружие27.

Сотрудник полиции обязан проходить специаль-
ную подготовку28, а также периодическую проверку 
на профессиональную пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия29. Содержание программ специальной подго-
товки сотрудников полиции определяется феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел30.

Право на применение световых и акустических 
специальных средств, а также средств разрушения 
преград имеет сотрудник полиции, получивший в 
установленном порядке соответствующий допуск.

Сотрудник полиции, не прошедший проверку 
на профессиональную пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия, проходит аттестацию на соответствие заме-
щаемой должности31. До вынесения решения о со-
ответствии замещаемой должности сотрудник по-
лиции отстраняется от выполнения обязанностей, 
связанных с возможным применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия.

Превышение сотрудником полиции полномочий 
при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сотрудник полиции не несет ответственность 
за вред, причиненный гражданам и организациям 
при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, если приме-
нение физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия осуществлялось по осно-
ваниям и впорядке, которые установлены законода-
тельством.
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Становление системы и эффективность осу-
ществления задач и функций местного са-

моуправления напрямую зависят от того, насколько 
полно обеспечены и защищены права местного са-
моуправления. Одним из основных элементов меха-
низма обеспечения прав местного самоуправления 
является система гарантий этих прав1.

Под гарантиями местного самоуправления при-
нято понимать условия, средства, предпосылки, 
способы, обеспечивающие фактическую реализа-
цию и всестороннюю защиту прав муниципальных 
образований. В литературе встречаются и другие 
определения гарантий местного самоуправления. 
Некоторые авторы, например, предлагают ввести 
общее определение «гарантии» и рассматривать их 
как различные виды условий, способствующих реа-
лизации прав муниципальных образований2.

Гарантии должны быть направлены на практи-
ческую реализацию прав местного самоуправления. 
Таким образом, можно сформулировать следующее 
определение гарантий местного самоуправления.

Гарантии местного самоуправления – это усло-
вия и средства, позволяющие обеспечить реализа-
цию и эффективную правовую защиту прав мест-
ного самоуправления.

Выделяют две основные группы гарантий: об-
щие гарантии местного самоуправления и специ-
альные (юридические) гарантии местного самоу-
правления.Рассмотрим общие гарантии. К общим 
гарантиям местного самоуправления относятся: по-

литические, экономические, социальные, культур-
но-идеологические (духовные) и организационные3.

Под политическими гарантиями местного са-
моуправления следует понимать демократический 
характер политического режима в стране, который 
обусловливает не только предоставление населе-
нию права на местное самоуправление, но и его 
всемерную поддержку и защиту государством, мно-
гопартийность. Это система государственной вла-
сти, основанная на принципах разделения властей, 
разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной вла-
сти ее субъектов; народовластие, осуществляемое 
на основе политического и идеологического мно-
гообразия непосредственно народом, а также через 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; самостоятельность местного само-
управления в пределах своих полномочий; выбор-
ность органов местного самоуправления4; реальное 
обеспечение основных прав и свобод человека и 
гражданина и др5.

К экономическим гарантиям местного самоу-
правления относятся единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, сво-
бода экономической деятельности, предпринима-
тельства и труда; признание, разнообразие и равная 
защита различных форм собственности, в том числе 
муниципальной собственности.
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Под социальными гарантиями местного самоу-
правления понимаются: социальная стабильность; 
наличие «среднего класса»; возможность удовлетворе-
ния минимальных потребностей каждого члена обще-
ства; эффективная система социального обеспечения, 
бесплатность основного общего и среднего професси-
онального образования; общедоступность культурных 
ценностей; деятельность государства, направленная на 
всестороннее развитие личности, и т.д. 

К культурно-идеологическим (духовным) гаран-
тиям следует отнести: существующую в стране си-
стему культурных и идеологических ценностей; об-
щий уровень общественного сознания, и в частности 
правосознания; идеологическое многообразие; запрет 
на разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни; оценку тех или иных явлений 
жизни прежде всего с позиции нравственности, спра-
ведливости; возможности личности реализовать свои 
способности на благо себе и всего общества; воз-
можность межгосударственного обмена культурными 
ценностями; сложившиеся в обществе исторические, 
национальные, местные традиции и обычаи. Игнори-
рование органами местного самоуправления, государ-
ством исторических, культурных, национальных, а 
также местных традиций и обычаев затрудняет реали-
зацию задач и целей местного самоуправления.

К культурно-идеологическим гарантиям также от-
носятся:

 ♦ формирование муниципального права как 
комплексной отрасли права, выработка стратегии за-
конодательной деятельности в области местного само-
управления;

 ♦ проведение фундаментальных научных иссле-
дований в области местного самоуправления;

 ♦ разработка современных муниципальных 
управленческих технологий.

Организационными гарантиями являются: нали-
чие организационных структур, обеспечивающих ре-
ализацию и охрану прав местного самоуправления, 
т.е. действующая система государственных и обще-
ственных органов (законодательных, исполнительных, 
судебных органов государственной власти различных 
уровней, органов местного самоуправления, уполно-
моченного по правам человека и др.); демократический 
порядок формирования и деятельности структур мест-
ного самоуправления; использование форм прямого 
волеизъявления населения; подготовка кадров для 
органов местного самоуправления; материально-тех-
нические средства, обеспечивающие эффективность 
данной деятельности (здания, помещения, транспорт, 
средства связи, оргтехника; специально оборудован-
ные помещения и технические средства для проведе-
ния голосования и т.п.)6. 

Организационная самостоятельность местного 
самоуправления создает условия для участия граждан 
в осуществлении местного самоуправления как непо-
средственно, так и через представителей.

Как было сказано выше, правовой формой выра-
жения общих гарантий являются специальные (или 
юридические) гарантии.

Специальные (юридические) гарантии местного 
самоуправления представляют собой совокупность 
способов и средств, установленных в действующем 
законодательстве, обеспечивающих деятельность всей 
системы местного самоуправления. Они закрепляются 
в Конституции РФ7, федеральных законах8  и подза-
конных актах9, законах и подзаконных актах субъектов 
Российской Федерации, уставах муниципальных об-
разований и др10. К юридическим гарантиям, в част-
ности, относятся правовые принципы организации и 
деятельности местного самоуправления; институт от-
ветственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления; порядок рассмотрения обращений 
органов местного самоуправления; судебная защита 
прав местного самоуправления и др11. Юридические 
гарантии направлены на обеспечение правовыми 
средствами нормальной деятельности местного само-
управления и его органов в решении задач местного 
значения и выполнении переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий. 

К гарантиям местного самоуправления в г.Москве. 
Закон г.Москвы от 6 ноября 2002 года с последую-
щими изменениями и дополнениями «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»12 относит:

1. Обязательность решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления.

Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан, решения органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, 
принятые в пределах их полномочий, обязательны для 
исполнения всеми расположенными на территории 
муниципального образования организациями незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также органами и должностными ли-
цами местного самоуправления и гражданами. Реше-
ния этих органов могут быть отменены самими этими 
органами, должностными лицами или признаны не-
действительными по решению суда.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления влечет 
ответственность соответствии федеральными зако-
нами и законами г.Москвы.

2. Рассмотрение обращений органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления.

Обращения органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления подлежат 
обязательному рассмотрению органами государствен-
ной власти, государственными должностными лицами, 
предприятиями, учреждениями и организациями, к ко-



21

Международный журнал конституционного и государственного права • 3/2017

торым эти обращения направлены. Срок исполнения 
– 1 месяц со дня поступления обращения.

3. Судебная защита местного самоуправления.
Граждане, проживающие на территории муници-

пального образования, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного самоуправления 
вправе предъявлять в суд или арбитражный суд иски 
о признании недействительными, нарушающих права 
местного самоуправления актов органов государствен-
ной власти, должностных лиц государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, организаций, а 
также общественных объединений13.

К гарантиям и защите прав и свобод местного 
самоуправления в Московской области Устав Мо-
сковской области в статье 76 относит не допущение 
ограничение прав местного самоуправления, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами. Члены местного сообщества, ор-
ганы и должностные лица местного самоуправления 
вправе предъявлять в суд или арбитражный суд иски 
о признании недействительными нарушающие права 
местного самоуправления нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Московской области и 
государственных должностных лиц. Осуществление 
контрольных полномочий органами государственной 
власти Московской области в отношении органов 
местного самоуправления допускается только в слу-
чаях и порядке, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними зако-
нами Московской области14. 

Органы и должностные лица местного самоуправ-
ления имеют право на судебную защиту для обеспе-
чения свободного осуществления ими своих полномо-
чий, закрепленных федеральными законами и уставом 
муниципального образования.
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Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 

г.)1 – один из наиболее значимых, краеугольных 
камней в фундаменте здания современного меж-
дународного права. Не случайно к этому договору, 
особенностям его действия и механизмам реализа-
ции приковано столь пристальное внимание многих 
российских исследователей2.

И.М. Ерофеев, например, пишет: «Принятие 
Конвенции последовало за ратификацией Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. Однако, являясь 
ее продолжением и развитием, Конвенция не только 
провозгласила основополагающие права и свободы 
человека, но и создала эффективный механизм их 
защиты, который является наиболее прогрессивным 
в мире. Как отмечают американские исследователи 

М. Джанис и Р. Кей, особенность данного меха-
низма заключается, прежде всего в том, что страны, 
ратифицировавшие Конвенцию, подчиняются даже 
спорным решениям Европейского Суда. Конвенция 
была призвана не просто дополнить Декларацию 
прав человека, но и подтвердить традиционно веду-
щую роль Европейского Союза в создании и разви-
тии демократических и правовых институтов»3.

На наш взгляд, последний момент необходимо 
особенно иметь в виду, рассматривая роль и зна-
чение данного документа в российской современ-
ной правовой истории, опыт ее реализации и осо-
бенности взаимодействия с российской правовой 
системой. Представляется, что особенность этого 
договора как механизма своего рода «правовой экс-
пансии» европейских правовых ценностей, которая 
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изначально в определенной мере уже была присуща 
ему, с течением времени стала все больше выходить 
на первый план. В результате реализация Конвен-
ции стала рассматриваться уже не абстрактно-ю-
ридически, а в контексте современных непростых 
геополитических процессов4.

Не случайно на «правовой карте» России этот 
документ появился в особый момент ее истории, 
когда «молодое» суверенное российское государ-
ство было особенно восприимчивым к цивилизаци-
онному, в том числе правовому, воздействию извне, 
со стороны стран «старой» демократии, которые не 
преминули увлечь его в свою «правовую» орбиту.

Как отмечают исследователи, 8 февраля 1996 г. 
Комитет министров Совета Европы, «учитывая вы-
раженное Российской Федерацией желание стать 
членом Совета Европы», принял резолюцию 96(2), 
в которой предложил нашей стране присоединиться 
к его Уставу, что и произошло 28 февраля 1996 г. 
Россия официально стала 39-м членом Совета Ев-
ропы. Вступление России в Совет Европы повлекло 
весомые политические последствия, одним из них 
стала ратификация 30 марта 1998 г. Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод5.

И хотя Россия сохранила неизменной привер-
женность к демократическим ценностям и идеалам, 
воплощенным в этой Конвенции, особенности ее 
фактической реализации не оставались неизмен-
ными на протяжении новейшего периода истории 
нашей страны.

В целом конституционно-правовой механизм 
реализации Конвенции мало чем отличается от 
иных международных договоров, ратифициро-
ванных Российской Федерацией6. Б.И. Осминин 
справедливо отмечает, что «международное право, 
обязывая государства соблюдать международные 
договоры, налагает обязательство, нацеленное на 
результат, а не на средства его достижения. Пути 
достижения результата, место, которое отводится 
международным договорам в иерархической си-
стеме источников внутригосударственного права, 
могут быть различными у разных государств, но 
сам результат должен быть одинаков – выполне-
ние принятых международных договорных обяза-
тельств»7. «Особенность международного права 
состоит в том, - подчеркивает греческий ученый К. 
Экономидес, - что оно, юридически связывая госу-
дарства, оставляет на их усмотрение способы осу-
ществления норм международного права в рамках 
своих национальных правовых систем. Поэтому 
государствам необязательно, по крайней мере офи-
циально, признавать верховенство международного 
права над национальным правом, но они должны 
обеспечить полное соблюдение международного 
права теми способами, которые они сами опреде-
лят»8.

При этом необходимо иметь в виду, что основ-
ным международно-правовым актом, регулирую-
щим процесс заключения, действия и прекращения 
договоров между государствами, является Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 
г., а она подробным образом не регулирует вопросы 
реализации международных договоров, хотя в ней 
и содержатся некоторые важные положения, каса-
ющиеся выполнения международных договоров (в 
частности, «каждый действующий договор обяза-
телен для его участников и должен ими добросо-
вестно выполняться» (ст. 26), «участник не может 
ссылаться на положения своего внутреннего права 
в качестве оправдания для невыполнения им дого-
вора» (ст. 27) и др.)9.

Таким образом, какой именно конституцион-
но-правовой механизм реализации Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод избрать – это проявление суверенитета россий-
ского государства в правовых вопросах, а учитывая 
порядок принятия Конституции Российской Феде-
рации – проявление народного суверенитета10.

В российской Конституции была выбрана мо-
дель, наиболее благоприятствующая к международ-
ным нормам и максимально поднимающая их значе-
ние по сравнению с нормами национального права. 
В частности, согласно части 4 статьи 15 Консти-
туции Российской Федерации «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного 
договора»11.

Вместе с тем, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что в Конституции использован до-
статочно нейтральный термин «часть правовой си-
стемы», а безусловный приоритет международных 
договоров (в том числе Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод), таким 
образом, касается только федеральных законов, 
но не самой Конституции Российской Федерации, 
которая является актом особой юридической при-
роды. Это не дает оснований для тезиса о приори-
тете международного права перед национальным 
правом в целом в России.

На наш взгляд, конституционная формула закре-
пления соотношения международного и националь-
ного права дает основания для вывода о том, что в 
случае, если содержание международного договора 
(или его толкования, данного международным су-
дом), вступит в противоречие с Конституцией Рос-
сийской Федерации (учитывая, что толкование ее 
– прерогатива Конституционного Суда Российской 
Федерации), то приоритет должна иметь именно 
конституционная норма12. 
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Полагаем, что такая логика подкрепляет безус-
ловное наличие суверенитета российского государ-
ства, в том числе в правовой сфере. Не случайно 
сегодня, когда суверенитет нашего государства 
укрепляется его независимой политикой на гео-
политической и экономической арене, актуальной 
стала проблема реализации в России Европейской 
конвенции прав человека и основных свобод в тех 
случаях, когда толкование, даваемое ее нормам 
Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), 
ставит под угрозу российские национальные инте-
ресы.13

С одной стороны, безусловная обязательность 
решений ЕСПЧ для России, вне зависимости от 
того, насколько они соответствуют Конституции 
России или национальным интересам, следует из 
фундаментального принципа pacta sunt servanda14, а 
также того, что в Федеральном законе от 30 марта 
1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней»15 Россией было прямо сделано следую-
щее заявление: «Российская Федерация в соответ-
ствии со статьей 46 Конвенции признает ipso facto 
и без специального соглашения юрисдикцию Ев-
ропейского Суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения Конвенции 
и Протоколов к ней в случаях предполагаемого на-
рушения Российской Федерацией положений этих 
договорных актов, когда предполагаемое наруше-
ние имело место после их вступления в действие в 
отношении Российской Федерации»16.

Не случайно в правовой науке было признано 
высокое значение этой нормы для развития рос-
сийской правовой системы. Например, комменти-
руя приведенное заявление России, М.А. Бучакова 
пишет: «Тем самым подчёркивается обязательный 
характер постановлений Европейского Суда по пра-
вам человека, а ратификация Европейской конвен-
ции выступает значимой гарантией прав и свобод 
человека и гражданина»17.

С другой стороны, буквальная реализация прин-
ципа обязательности решений ЕСПЧ для стран – 
участниц Конвенции, может вступать в конфликт 
с принципом государственного суверенитета (ко-
торый также является основополагающим принци-
пом международного права и закреплен в осново-
полагающих международных документах)18 в том 
случае, если ЕСПЧ фактически выходит за рамки 
своих полномочий, устанавливавшихся изначально, 
и вмешивается в законодательную компетенцию су-
веренных государств. Не случайно позиция предсе-
дателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции В. Зорькина заключается в том, что, исходя из 
статьи 46 Конвенции о защите прав и основных сво-
бод, Страсбургский суд, в решении по конкретному 
делу, не может указывать государству-ответчику на 
необходимость изменения законодательства, если 
«рассматриваемое российское законодательство не 

является совместимым с Конвенцией и обнаружи-
вает широко распространенную в правовом меха-
низме проблему, касающуюся значительного числа 
людей». Такое указание суда является прямым втор-
жением в сферу национального суверенитета, явно 
выходящим за рамки предусмотренных Конвенцией 
прав и полномочий, и с этой точки зрения – явно 
выходящим за рамки компетенции.19

Согласны с таким подходом и другие ученые. 
Например, Э.В. Сухов подчеркивает приоритет-
ность решений Конституционного Суда России над 
вердиктами Европейского Суда по правам человека 
и фиксирует отсутствие в Конституции РФ под-
тверждения приоритета международных договоров 
перед российским основным законом. Тем самым, 
полагает автор, обеспечивается уважение и сохране-
ние суверенитета России в части самостоятельного 
выстраивания и регулирования своей правовой, су-
дебной и государственной систем, в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ20 

Как известно, новая позиция российского госу-
дарства по вопросу реализации Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
в части исполнения решений ЕСПЧ с учетом прио-
ритетности норм Конституции Российской Федера-
ции была зафиксирована в постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 14 июля 
2015 г. № 21-П21. В настоящее время уже имеются 
примеры, когда Конституционный Суд Российской 
Федерации допустил возможность неисполнения 
решений ЕСПЧ, например, в постановлении от 19 
июля 2016 г. № 12-П22.

Таким образом, с одной стороны, на современ-
ном этапе конституционный механизм реализации 
Европейской конвенции о защите прав человека и 
его основных свобод стал более сложным, многосо-
ставным23. Для ее реализации в форме исполнения 
решений Европейского Суда по правам человека, 
на наш взгляд, по сути требуется «легитимация» со 
стороны Конституционного Суда Российской Фе-
дерации24 С другой стороны, нововведения в этом 
механизме повысили роль Конституционного Суда 
Российской Федерации . Были предприняты шаги 
для того, чтобы реализация Конвенции осущест-
влялась в гармоничном системном взаимодействии 
с нормами Конституции Российской Федерации и 
непротиворечии с российскими национальными 
интересами в соответствии с принципом государ-
ственного суверенитета, что в стратегической пер-
спективе с точки зрения защиты национальных ин-
тересов следует оценивать положительно.

1 См. текст документа, размещенный в справочной правовой 
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Из теории правоведения, а также из практи-
ческой юриспруденции следует существо-

вание нормативного договора как источника права. 
Примеры нормативных договоров можно встре-
тить: в международном праве, по сути, междуна-
родные договоры и соглашения – это основной вид 
источника на международном уровне; в конститу-
ционном праве России1, – например, федеративные 
договоры2. В частности нормативные договоры ис-
пользуются для разграничения предметов ведения 
и полномочий органов государственной власти в 
России3.

Если обратить внимание на логику содержания 
правил поведения, зафиксированных в источниках 
права, то можно сделать вывод, что местное само-
управление функционирует по образу и подобию 
того как это устроено на более высоком - государ-
ственном уровне (федеральном, региональном)4. И 
если это так, то по аналогии возможно применение 
на местном уровне различных государственно-пра-
вовых средств. Если не вторгаться в детали, - одним 
из таких средств, в частности, является норматив-
ный договор. Осмыслению и изысканиям примене-
ния данного вида источника права на уровне мест-
ного самоуправления и посвящено исследование 
автора настоящей статьи. В рамках исследования 
автор задавался вопросами:

 ♦ определения понятия и содержания норма-
тивного договора;

 ♦ определения и предложения вариантов при-
менения нормативного договора различными сто-
ронами, в правоотношениях, связанных с местным 
самоуправлением;

 ♦ выявление проблем применения норматив-
ного договора на местном уровне;

 ♦ поиск и предложение вариантов решения 
таких проблем.

Теоретическую разработанность проблемы нор-
мативного договора косвенно можно раскрыть через 
диссертационные исследования последних лет по 
похожей тематике5. Это же, косвенно указывает на 
актуальность таких исследований. Однако актуаль-
ность рассматриваемой в статье проблемы обуслов-
лена еще и тем, что как уже было отмечено выше, 
нормативный договор может выступать дополни-
тельным инструментом не только специфической 
правовой регламентации отношений, связанных 
с местным самоуправлением, но и одновременно 
средством гарантирования местного самоуправле-
ния6. Нормативный договор на местном уровне мо-
жет оказаться более удобным средством, позволяю-
щим более тонко воздействовать на общественные 
отношения на местном уровне.

Для понимания сущности нормативного до-
говора, целесообразно обратиться к его собрату, 
частно-правовому договору (из отношений: граж-
данско-правовых, трудовых, семейных, земельных7, 
экологических8 и др.). В частно-правовом смысле 
договор представляет собой двух и более сторон-
нюю сделку (акт или их совокупность) направлен-
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ную на появление, изменение или прекращение 
взаимных прав и обязанностей, – обязательств. При 
этом надо помнить, что в частно-правовых отноше-
ниях, субъекты (участники) общественных отноше-
ний действуют в собственных (частных) интересах, 
а также следует обратить внимание на то, что как 
правило такие договоры нося разовый или также 
срочный характер.

Договор в публично-правовом смысле, пред-
ставляет собой по сути то же самое, но с учетом 
ряда нюансов:

 ♦ заключается между публично-правовыми 
(т.е. выражающими общий или общественный инте-
рес) субъектами (субъектом, как правило, выступает 
государство или его часть, либо орган государствен-
ной власти, либо публичная организация, например 
международная, либо соответствующие должност-
ные лица); т.е. субъект договора с каждой из сторон 
должен быть публичным;

 ♦ как источник права имеет назначением ре-
гулирование общественных отношений;

 ♦ как правило, заключается бессрочно.
По данным научных и правовых источников му-

ниципальное образование и в частности его органы 
являются публично правовыми субъектами.

Следует также отметить что, по характеру лока-
лизации и своему предмету коллективный трудовой 
договор, а также коллективное трудовое соглаше-
ние – родом из трудового права9 и также, например 
такая ранее закрепленная в законе форма как учре-
дительный договор – родом из корпоративного, т.е. 
гражданского права10, близко стоят к нормативному 
договору, а значит могут представлять исследова-
тельский интерес, в контексте рассматриваемой 
проблематики. 

Если посмотреть на круг субъектов (участни-
ков) общественных отношений, складывающихся 
по поводу или в связи с местным самоуправлением, 
а также учесть сущность нормативного договора, 
описанную выше, то с помощью комбинаторики, 
можно выявить возможные варианты применения 
нормативного договора на местном уровне, в част-
ности:

 ♦ между органами государственной власти 
различного уровня с одной стороны и органами 
местного самоуправления с другой стороны;

 ♦ между муниципальными образованиями 
одного уровня с одной и с другой стороны (в рамках 
межмуниципального сотрудничества);

 ♦ между муниципальными образованиями 
разного уровня (например: муниципальный район, 
- с одной стороны и поселение, входящее в его со-
став, - с другой стороны; или, городской округ с 
внутригородским делением, - с одной стороны и 
внутригородской район, - с другой стороны);

Субъектами, осуществляющими местное самоу-
правление, являются не только органы и должност-
ные лица местного самоуправления, но и в первую 

очередь население, которое тоже теоретически мо-
жет выступать стороной в нормативном договоре. 

В продолжение, следует вспомнить и террито-
риальное общественное самоуправление. По своей 
сути территориальное общественное самоуправ-
ление представляет собой упрощенный и умень-
шенный вариант муниципального образования, 
упрощенный вариант местного самоуправления, а 
значит территориальное общественное самоуправ-
ление – это еще одна возможная сторона норматив-
ного договора11.

Если же обратить внимание на ассоциации и 
союзы муниципальных образований, то по мнению 
автора они не могут являться сторонами в норма-
тивном договоре, поскольку выступают лишь как 
юридические лица, т.е. частно-правовые субъекты. 
Однако договоры между ассоциациями (союзами) 
муниципальных образований и муниципальными 
образованиями возможны, но они будут являться 
гражданско-правовыми, а не нормативными. Даль-
нейшие рассуждения наталкивают на мысль о том, 
что предметом нормативного договора между, на-
пример всеми муниципальными образованиями 
определенного субъекта Российской Федерации, 
могут являться отношения связанные с организа-
цией и функционированием союза таких муници-
пальных образований12.

Говоря о проблемах реализации нормативно-до-
говорного регулирования общественных отноше-
ний на местном уровне, приходит на ум проблема 
места того или иного нормативного договора в ие-
рархии источников права. В отсутствии какой-либо 
общей регламентации в праве относительно норма-
тивно-договорного регулирования в целом, отсут-
ствия правоприменительной практики на данный 
счет, во избежание правовых коллизий  и других 
проблем следует в тексте самого нормативного до-
говора определять его место в иерархии источников 
права. Т.е. его место в системе иерархии источников 
права является существенным условием. 

Если предположить что нормативный договор 
будет заключен на определенный срок, то условие 
о сроке также является существенным. Если на бес-
срочный характер, то указание на это также подле-
жит отражению в тексте нормативного договора. 
Сюда же следует отнести и момент (дату) начала 
действия договора.

Естественным также будет отнести к суще-
ственным условиям характер регулируемых отно-
шений и др.

В заключение, подводя итого вышесказанному, 
можно заметить, что выявленные и указанные про-
блемы понимания и применения нормативно-дого-
ворного регулирования на местном уровне пред-
ставляют лишь часть целого спектра подобного рода 
проблем. Например, по данному вопросу подлежат 
исследованию и рассмотрению правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
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Верховного Суда Российской Федерации, Венская 
конвенция о праве международных договоров13, от-
ечественный и зарубежный опыт и т.д. Т.о., исследо-
вания проблематики нормативно-договорного регу-
лирования на местном уровне имеют научно-иссле-
довательский потенциал14. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены причины и условия возникновения рецедивной преступности  в 

США. Обсуждаются основные теоретические и практические проблемы и предлагаются пути их решения 
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Публикации современной американской 
прессы свидетельствуют о разгаре кризиса, 

связанного с рецедивной преступностью. По пред-
варительным анализам правоохранительных орга-
нов предполагается, что около двух третей заклю-
ченных за совершение новых преступлений могут 
вернуться в места лишения свободы в последующие 
три года после их освобождения1.

Зарубежные исследователи рассматривают ре-
цидив  через призму понятия «ресоциализация»,  
т.е.  процесс перехода освобожденных заключен-
ных в общество  определяется как «переход заклю-
ченных к свободной жизни, включая и то,  как они 
будут проводить свое время после освобождения.  
Уделяется особое внимание мероприятиям, посред-
ством которых указанные лица будут освобождены 
и каким образом будет осуществляться  надзор по-
сле освобождения, и насколько этот надзор должен 
быть эффективен для общественной безопасно-
сти»2. 

Исходя из того, что рецидив угрожает обще-
ственной безопасности и способен нанести ущерб 
обществу, ресоциализацию часто называют реинте-
грацией, поскольку она включает в себя  не только 
подготовку к освобождению заключенного,  отбыв-
шего срок заключения, но и общества, его  семьи и 
потерпевшего.Кроме того,  обсуждается и финансо-
вый фактор, так как средства налогоплательщиков, 

расходуемые на осуществление этапов уголовного 
преследования лиц, повторно совершивших престу-
пления, могли бы быть потрачены на эффективные 
программы, например,  оказание помощи заключен-
ным.

Это порочный круг, оставляющий, как и у семей 
этих преступников определенное неприятие, так как 
регистрируемый уровень рецедивной преступления 
(приблизительно около двух третей) (МакКин и 
Рансфорд, 2004; 8), показывает, что преступников 
определенно не готовят к интеграции в общество и 
не обеспечивают эффективными программами в об-
ласти образования, профессиональной подготовки, 
употребления наркотиков, алкоголя и психологи-
ческой сохранности, безусловно содействующим  
построению нормальной жизнедеятельности после 
освобождения.

Исследователи предлагают альтернативную 
уголовно-правовую политику по снижению уровня 
рецидивной преступности путем сокращения стро-
ительства новых тюрем и пересмотра  сроков услов-
но-досрочного освобождения. Отмечается множе-
ство причин, по которым не были реализованы эти 
предложения, при этом отсутствие финансирова-
ния является одной из основных. В исследованиях 
предлагается  в решении этой серьезной проблемы 
также  задействовать  неправительственные органи-
зации.В работах также подчеркивается, что в целях 
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совершенствования уголовно-правовой политики 
по предупреждению рецедивной преступности, 
необходим обязательный мониторинг  причин по-
вышения  рецедивной преступности. И, учитывая, 
уровень рецидива в стране (66%), формулируется 
вывод о том, что тюремное заключение  во многом 
усугубляет  данные проблемы3.

После освобождения преступник выходит из 
тюрьмы без каких-либо финансовых сбережений, 
без права на получение пособий по безработице и 
с ничтожными  шансами на трудоустройство. Так, 
например. В 2001 году Национальный институт по 
распространению грамотности указал, что у 7 из 
10 заключенных отмечается самый низкий уровень 
письменной и счетной грамотности, а это значит, 
что они порой даже не в состоянии заполнить  за-
явление о приеме на работу, понять расписание  ра-
боты транспорта или рассчитать свой бюджет4.

Не имея средств и возможностей  построения  
нормальной жизни, многие освободившиеся идут 
на совершение новых преступлений.

В обществе сформировался «жесткий» подход 
в борьбе с преступность. Сегодня преступлении 
входят в систему заключения с еще большим объ-
емом проблем, чем заключенные прошлых лет. Это 
и насилие в семье, высокий уровень жестокого об-
ращения с детьми, распространение инфекционных 
заболеваний, увеличение количества бездомных,  
отсутствие  доступа к общественным благам. Все 
эти факторы приводят к  тому, что в некоторых слу-
чаях тюремное заключение становится нормальным 
состоянием жизни. 

«Нормальность» тюремной жизни затрудняет 
социализацию и эффективное использование тю-
ремного заключения в качестве сдерживания пре-
ступности. Таким образом, крайне необходимы про-
граммы по реабилитации, поскольку рецидивная 
преступность не может быть снижена только суро-
востью приговоров.

Исследования  показывают, что более жесткие 
уголовно-правовые санкции не оказывают сдер-
живающего влияния на рецидив. А наоборот, вы-
зывают  небольшое (3%) увеличение рецедивной 
преступности.  Результаты изучения рецедивной 
преступности, например,  в штате Коннектикут,  по-
казывают, что наиболее высокий уровень рецедива 
составляют преступления против собственности.

В 2007 году около 2 293 157 человек  находились 
в федеральных и местных тюрьмах в Соединенных 
Штатах. С 1995 года численность заключенных воз-
росла на 3,7 процента. Лишь малое  количество из 
них  приговорены к пожизненному лишению сво-
боды, так что, по оценкам, 97% заключенных вер-
нутся в общество, и по статистике две трети из них 
продолжат свою преступную деятельность5. 

В работах исследователей подчеркивается, что 
по мере того, как Соединенные Штаты использо-
вали тюремное заключение в качестве основной 

формы борьбы с преступностью, число  преступни-
ков с проблемами, которые не могут быть проигно-
рированы, возрастает6. В этой ситуации появляется 
задача повышения уровня  профессионального обу-
чения заключенных для организации  их занятости,  
что  позволит бывшим преступникам найти  свое 
место в жизни и избежать преступных деяний.

В работах американских исследований предла-
гается множество путей, способных помочь госу-
дарству снизить степень рецидива; однако из-за от-
сутствия должного финансирования и неэффектив-
ной политики,  уровень рецидивной преступности в 
стране остается  по-прежнему высоким.

Программы реализуются в различных областях 
и уровнях государственного и негосударственного 
сектора, однако бюджетное давление приводит к 
тому, что многие из предложенных программ сокра-
щают или перестают финансировать.

Рассмотрим некоторые из таких программ. 
Интересен взгляд исследователей на американ-

скую систему пробации.
Для того чтобы сэкономить деньги, учреждения 

прибегают к поиску «быстрых решений», которые, 
в конечном счете, не  в состоянии оказать влияние 
на снижение уровня рецидива.  Американский уче-
ный Джереми Трэвис поясняет, что зачастую имею-
щиеся деньги направляются в  другие области тогда, 
когда они могут быть использованы для осущест-
вления программ адаптации правонарушителей. 
Важно и то, что сегодня   феномен ресоциализации 
преступников в корне отличен. Заключенные, от-
бывавшие тюремный срок,  в течение длительных 
периодов времени практически не были задейство-
ваны в образовательных программа, профессио-
нальном обучении или лечении от наркотической 
зависимости,   так как  ранее деньги направлялись 
на строительство новых тюрем и увеличение штата 
тюремного персонала. Учреждения, осуществляю-
щие пробацию и условно-досрочное освобождение, 
традиционно оказывающие заключенным помощь 
при выходе из-под стражи на свободу, пострадали 
из-за сокращения бюджета, сказавшегося на росте 
издержек.  В работах отмечается, что эти учреж-
дения испытали кризис идентичности, поскольку 
одновременно осуществляют функции надзора и 
предоставления услуг7. К тому же, бюджет данных 
ведомств, оказывающих помощь  при выходе заклю-
ченных,  со временем  был существенно сокращен.

Большинство заключенных из «жесткой» эпохи 
преступности сегодня или в ближайшем будущем 
будут выпущены на свободу8, что представляет ре-
альную угрозу общественной безопасности и бла-
госостоянию общества в силу того, что уровень ре-
цедивной преступности в стране в настоящее время  
составляет около шестидесяти шести процентов, 
разработанные программы ресоциализации не реа-
лизуются, а строительство новых тюрем не приво-
дит к сокращению уровня рецедивной преступно-
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сти. Эффективность уголовно-правовой  политики 
в сфере сокращения  рецедивной преступности за-
висит от планомерной работы с заключенными как 
в местах лишения свободы, так и после освобожде-
ния, реализации бесплатных личностно ориентиро-
ванных программ реабилитации, способствующих 
получению рабочих мест, консультаций по сниже-
нию наркотической и алкогольной зависимости. 
Обсуждаются и предложения не отправлять лицо 
обратно в тюрьму, а применять к нему лишь неко-
торое ограничение свободы в случае нарушения им 
правил условно-досрочного освобождения9. 

 Большинство исследователей полагают, что 
интересы экс-осужденного следует учитывать, так 
как заключение в тюрьмах,  не обеспеченных дей-
ственными программами,  только способствует ро-
сту рецидива и повышению уровня преступности. 
Отмечается необходимость соблюдать элементар-
ные права экс-заключенных. Прежде всего, это от-
носится  к наличию надлежащих идентификацион-
ных документов, водительских прав,  возможностей  
социального обеспечения, услуг здравоохранения и 
получения жилья. Ответственность по оказанию по-
мощи в получении предметов первой необходимо-
сти экс-осужденными лежит на исправительных уч-
реждениях и обществе. Снижение уровня рецидива 
является достижимой целью, но не без соответству-
ющих инвестиций в программы, направленные на 
решение указанных  задач10.  

Введение общественного надзора на основе 
электронного мониторинга, как полагают некото-
рые его сторонники и исследователи в США, может 
стать альтернативой санкций, способной снизить 
высокие финансовые издержки и социальные по-
следствия, связанные с массовым лишением сво-
боды.

Электронный контроль (далее – ЭК) был изна-
чально задуман как экономическая альтернатива 
тюремному заключению несовершеннолетних пре-
ступников в целях  оказания содействия в реабили-
тации и социальной реинтеграции правонаруши-
телей. Распространение этих систем в 1990-е годы 
подверглось критике, ученые выступали против их 
расширения и обосновывали их неэффективность. 
Некоторые не видели разницы между тюрьмами 
и электронным контролем для пьяных водителей, 
другие выступали в поддержку, исходя из низкого 
уровня личной угрозы, а третьи  подчеркивали су-
щественные различия между условно освобожден-
ными с высокой степенью риска рецидива в течение 
1 года. 

Однако аналитики Национального института 
юстиции отметили положительные результаты 
электронного наблюдения. Во Флориде, в ходе 
проведенного исследования11 было установлено, 
что преступники, отслеживаемые радиочастотной 
системой глобального позиционирования (GPS), 
имели значительно более низкий уровень наказа-

ний за технические нарушения или совершение 
новых преступлений. В 2010 было проведено по-
следовательное исследование, которое выявило, что 
преступники, находящиеся под электронным кон-
тролем, продемонстрировали на 31% более низкий 
уровень рецидива, чем не находившиеся  под таким 
надзором. А уровень наблюдавшихся через GPS был 
на 6% ниже, чем находившихся  под радиочастот-
ным мониторингом. В 2012-2013 г.г. выявлено суще-
ственное отличие  количества  арестов, повторных 
судебных приговоров и тюремных заключений12.

Рассматривая  электронный контроль как ин-
струмент надзора, можно увидеть как положитель-
ные, так и отрицательные черты. Прежде всего,  
свойство искажать информацию, что  повышает  к 
работе сотрудников и ее объем. Кроме того, элек-
тронные средства контроля дают лишь некоторое 
представление о местонахождении лица, не пред-
ставляя сведения о занятиях поднадзорных. При-
мером этому  может быть  дело Филиппа Гарридо 
и его жены, похитивших и удерживающих в неволе 
девушку в течение почти 18 лет, а GPS показывал, 
что он находился в доме.  Сотрудники Инспекции 
по условно-досрочному освобождению не прово-
дили регулярных проверок места жительства. Та-
ким образом, излишнее доверие  к этим системам 
может дезориентировать сотрудников. 

В последующем необходимо  проанализировать  
возможности электронного  контроля как составля-
ющую общественного контроля.   Эксперименталь-
ную часть исследования  следует ориентировать на 
переработку электронных характеристик монито-
ринга. Так же важно регулярное проведение  визу-
ального контроля лиц, находящихся под надзором. 
Дальнейшие исследования должны быть сконцен-
трированы на том, насколько электронный контроль 
способствует осуществлению всесторонних преоб-
разований при формировании просоциальных жиз-
ненных траекторий.

Ежегодно большое количество людей направ-
ляют в места лишения своды для отбывания нака-
зания.  Содержание тюрем обходится государству 
дорого,  и,  зачастую,  жестокое  обращение  с за-
ключенными  не  способствует перевоспитанию  
этого  контингента. И неудивительно, что возни-
кают предложения по поиску альтернатив тюрем-
ному заключению. Одним из  примеров наиболее 
интересных экспериментов в этой области является 
установление электронного контроля вместо лише-
ния свободы. «Электронная метка», как ее  иногда 
называют, представляет собой  закрепленное на 
преступнике электронное  устройство(на лодыжке 
или запястье), которое дистанционно считывается 
сотрудниками исправительного учреждения в целях 
осуществления  контроля соблюдения поднадзор-
ным лицом установленных индивидуальных правил 
и ограничений, заключающихся в нахождении по 
месту жительства, по месту работы или учебы. Тех-
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нологический прогресс (GPS и программа распоз-
навания голоса), относительная дешевизна и безо-
пасность использования способствовали  широкому 
применению этих устройств.  Так, в 2010 году более 
500 000 человек в Соединенных Штатах и Европе 
находились под электронным контролем. В задачу 
данной статьи входит анализ фактических данных 
по использованию электронного мониторинга пу-
тем определения различия между уровнем рецидива 
преступников, находящихся под электронным кон-
тролем и уровнем рецидива преступников, отбыв-
ших тюремный срок заключения13.

Теоретически разница этих двух показателей 
неоднозначна. С одной стороны, специфика первой 
группы предполагает, что отбывание наказания под 
электронным надзором, без лишения свободы под-
черкивает взаимосвязь  данной мягкой формы на-
казания со  снижением рецедивной преступности. 
Некоторые  же исследователи  полагают, что   ре-
жим тюремного заключения имеет такой же эффект, 
что и нахождение под электронным мониторингом. 
Однако не принимают во внимание  тот факт, что 
содержание под электронным контролем позволяет 
избегать контактов с закоренелыми преступниками,  
позволяет преступнику  ознакомится с  рынком  
труда,  а, следовательно,  способствует его последу-
ющей социальной интеграции.

Следует также отметить, что одной из целей 
применения электронного контроля  является сни-
жение досудебных издержек, поскольку альтерна-
тивным вариантов для  таких лиц  является тюрем-
ное заключение. В  Соединенных Штатах «сетевой 
надзор» организован иначе, там электронный мони-
торинг коррелирует с  карательной функцией уго-
ловно-исполнительной системы, применяющейся  к 
бывшим заключенным, которым необходим мини-
мальный контроль.    

Система ЭК прошла сложный путь становления 
в различных странах. Вначале программа ЭК была 
относительно малопрезентативной,  с мощностью 
обработки  и обязательным наличием специали-
зированного подразделения  из числа сотрудников 
Пенитенциарной  системы, а   ЭК предоставлялся 
лишь  старым и неизлечимо больным заключенным 
с целью позволить им провести последние дни под 
домашним арестом. 

Следует отметить, что  правовом контексте 
США имелись различные судебные позиции  по 
указанной проблеме,  корреспондирующиеся с дис-
куссиями между либеральными и консервативным 
судьями. Либеральные судьи  придерживаются мне-
ния, что длительные периоды лишения свободы до 
суда нарушают основные права человека и поэтому 
при любой возможности  следует избегать тюрем-
ного заключения.  Таким образом, если у лица не ис-
черпан срок подачи апелляции и в отношении него 
нет окончательного приговора суда, то формально 
он до сих пор невиновен,  не должен находится под 

арестом и в его отношении должен быть установлен 
минимальный контроль.

С другой стороны консервативные судьи, как 
правило, обосновывают свою противоположную 
позицию, исходя из прав потерпевших и их се-
мей. Они в курсе плохого состояния тюрем, но не 
выделяют эту проблему из массы других проблем 
страны. Кроме того,  в соответствии с их позицией, 
люди, попадающие под следствие,  a priori виновны. 

Тем не менее, анализ статистических данных 
показывает, что упровен6ь рецидива после освобо-
ждения из мест лишения свободы составляет  22,37 
процента, а после нахождения под ЭК – 13,21, т.е., 
разница составила 9 процентов14.

Конечно, вероятность рецидива  может коле-
баться в зависимости от персональных характери-
стик, сроков заключения и освобождения от уго-
ловного надзора. Также  необходимо отметить, что 
проведенная выборка показала, что 17%  из находя-
щихся под ЭК скрылось  от контроля уголовно-ис-
полнительной системы, сломав свои электронные 
браслеты

Итак, очевидно, что любая страна должна ре-
шать вопрос, как поступать  с лицами, совершаю-
щими преступления. Однако, имеющемуся стан-
дартному подходу изоляции преступников , суще-
ствует  альтернатива – возможность использования 
электронных браслетов для контроля за условно 
осужденными и досрочно освобожденными из мест 
лишения свободы и дистанционного установления 
их местоположения. По мере того, как финансовое  
бремя тюремного содержания увеличивается, мно-
гие страны принимают на вооружение новые более 
безопасные и дешевые  технологии электронного 
контроля (устройства GPS слежения, распознавания 
голоса и измерения трансдермального уровня по-
требления алкоголя и наркотиков). 
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В современной России с развитием рыночных 
отношений и дальнейшего осознания го-

сударством человека как главного ресурса страны, 
любого производства и государственной организа-
ции, охрана и защита прав человека, понимание его 
мотивации в труде, приобретает особое значение в 

деятельности полиции1. Оценка эффективности де-
ятельности полиции и ее сотрудников в зарубежных 
стран. Вопросы критериев и механизмы оценки де-
ятельности полиции в последнее время привлекают 
внимание научной общественности и специали-
стов-практиков всего мира2. Теоретические и орга-
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низационно-правовые модели оценки деятельности 
полиции постоянно эволюционируют, подходы к 
оценке деятельности полиции неодинаковы и опре-
деляются как национальными особенностями, так 
и уровнем развития общества, его демократизации, 
криминальной обстановкой3, системой права4. По-
лиция, организованная по континентальной модели 
оценивает свою деятельность самостоятельно, а 
так же оценивается государственными и политиче-
скими структурами, в интересах которых она дей-
ствует. Полиция по Английскому образцу, долж-
ностные лица которой выбираются населением на 
определенный срок, населением и оценивается (это 
не исключает возможность государственного кон-
троля и оценки).

По оценкам экспертов, довольно сложно опре-
делить критерии, по которым может быть полно и 
объективно оценена эффективность деятельности 
правоохранительных органов того или иного госу-
дарства. Ведь каждое государство имеет присущие 
именно ему уровень и специфику, цели и задачи раз-
вития. Тем не менее, существует ряд показателей, 
которые успешно применяются в мировой практике 
для оценки эффективности правоохранительных 
систем. Так, в докладе «Организация правоохрани-
тельной системы в некоторых федеративных стра-
нах мира»5, подготовленном российским Комитетом 
гражданских инициатив выделены ключевые на-
правления, по которым может быть дана оценка эф-
фективности деятельности правоохранительной си-
стемы государства. К ним, в частности, относятся: 
криминальная статистика (число убийств и других 
преступлений на душу населения, количество от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, 
раскрываемость преступлений и тд.)6; результаты 
опросов общественного мнения (результаты иссле-
дований удовлетворенности граждан работой поли-
ции, результаты опросов потерпевших, результаты 
опросов представителей других государственных 
органов, на локальном уровне взаимодействующих 
с полицией); результаты контроля надзорных орга-
нов; результаты общественного контроля; отчеты 
уполномоченного по правам человека; статистика 
обращений в милицию (полицию), структура этих 
обращений; уровень коррупции в правоохранитель-
ных органах7; установление количества сотрудни-
ков силовых ведомств и их соотношение с числен-
ностью населения с учетом ее миграции8 (например, 
сколько сотрудников силовых ведомств, приходится 
на 1000 человек населения); установление количе-
ства частных охранных структур и их соотноше-
ние с численностью правоохранительной системы 
(косвенным показателем качества работы полиции 
является число частных охранников); система заме-
щения должностей в правоохранительных органах 
– назначаемость или выборность; система финанси-
рования. 

При оценке результатов работы полиции учиты-
ваются расходы на нее в соотношении с размерами 
предотвращенного и возмещенного с помощью по-
лицейских материального ущерба. В США, напри-
мер, исходя из такого подхода, ежегодный экономи-
ческий эффект деятельности ФБР, годовой бюджет 
которого равен примерно 1 млрд. долларов, опреде-
ляется примерно в 2 млрд. долларов.

Экономический фактор. Существует мнение, 
что эффективность правоохранительной системы 
может определяться как максимальное снижение 
преступности при заданном бюджете расходов на 
защиту порядка. Из этого определения следует, 
что основная цель защиты правопорядка – пре-
дотвращение преступлений, а не розыск и поимка 
преступников9. Поскольку есть районы, где при за-
данных расходах на охрану правопорядка возможно 
большое сокращение преступности, то именно там 
в первую очередь и должны, с точки зрения обеспе-
чения эффективности, использоваться имеющиеся 
ресурсы10.

К числу наиболее важных показателей, отража-
ющих специфику правоохранительных систем зару-
бежных стран, ее состояние, эффективность, можно 
отнести: численность сотрудников; количество пре-
ступлений (зарегистрированных, раскрытых, нерас-
крытых); изменение количества преступлений за 
определенный период времени; объемы финанси-
рования на обеспечение деятельности правоохрани-
тельных органов; доля расходов на обеспечение де-
ятельности полиции в ВВП; общественное мнение о 
деятельности правоохранительных структур, в том 
числе уровень доверия граждан11.

Оценка эффективности деятельности сотруд-
ника полиции должна в первую очередь учитывать 
его способность успешно работать с проблемами 
местного населения и умение вовлекать местных 
жителей в процесс реализации этих усилий. Кроме 
того, партнерство полиции и общества может при-
вести к улучшению отношений между ними, тем 
самым повышая уровень доверия населения к по-
лиции, особенно важного во взаимоотношениях по-
лиции и групп национальных меньшинств, которые 
были омрачены конфликтами в прошлом. Подводя 
итог всему вышесказанному, необходимо признать, 
что сегодня доминирующей идеологией правоох-
ранительных органов зарубежных стран в отноше-
ниях с обществом является так называемая концеп-
ция коммунально-ориентированной деятельности 
полиции.

Если гражданин воспринимает полицию как 
«свою» - значит, полиция на верном пути. Вот тот 
основной критерий социальной эффективности ра-
боты полиции, который находит все более широкое 
применение в оценке ее работы. Определение об-
лика сотрудника полиции как друга и помощника, 
а ее профессиональной деятельности как служение 



36

International journal of  constitutional and state law• 3/2017

обществу является лейтмотивом построения отно-
шений между полицией и населением, а главным 
критерием оценки ее деятельности - общественное 
мнение. В литературе, посвященной проблемам дея-
тельности полиции, постоянно подчеркивается, что 
успех полиции в Великобритании всегда зависел от 
одобрения населения.

Служащие полиции в большинстве стран За-
падной Европы относятся к «гражданским» долж-
ностным лицам. Помимо стандартной задачи обе-
спечения общественного порядка и безопасности, 
полиция зарубежных стран выполняет социальную 
функцию оказания помощи и услуг, то есть тракту-
ется как государственная общественно ориентиро-
ванная служба. В последние десятилетия в странах 
Западной Европы полицейские формирования ква-
лифицируются в обществе как «органы массового 
социального обслуживания населения», работаю-
щие на принципах демократизма, открытости для 
общества, тесной связи с населением12. Сегодня 
доминирующей идеологией правоохранительных 
органов зарубежных стран в отношениях с обще-
ством является так называемая концепция комму-
нально-ориентированной деятельности полиции. 
Такой подход к организации работы в первую оче-
редь является мотивирующим и поддерживающим 
первичную мотивацию людей, избравших данную 
профессию, посредством удовлетворения суще-
ствующей потребности в оказании помощи гражда-
нам, потребности быть полезным членом общества, 
борьбы с преступностью и т.д13.

Следующим важным моментом в деятельно-
сти по организации мотивации и стимулирования 
сотрудников полиции зарубежных стран, является 
работа профсоюзных организаций. В странах За-
падной Европы, США и Канаде профсоюзные ор-
ганизации (ассоциации) полицейских начали обра-
зовываться в середине 40-х годов под воздействием 
процессов демократизации общества и в связи с 
необходимостью повышения общественного пре-
стижа полиции, усиления социальной и правовой 
защищенности ее сотрудников. 

Большое значение имеют материальное права 
и привилегии сотрудников полиции зарубежных 
стран. К ним относятся денежные выплаты, предо-
ставление жилой площади, автотранспорта и т. д. 
Особую роль играют денежные выплаты – заработ-
ная плата и пенсия. В начале карьеры полицейские 
получают, как правило, меньше, чем работники го-
сударственных хозяйственных предприятий и тем 
более частных фирм. Но с годами жалование растет 
и в конце службы они получают больше, что обеспе-
чивает стабильность их положения.

Заработная плата полицейского включает не-
сколько основных компонентов: оклад, надбавки 
за выслугу лет, вознаграждение за дополнитель-
ную и ночную работу, наличие на иждивении де-

тей, компенсацию за различную стоимость жизни 
в разных местностях, затраты на жильё, медицин-
ское обслуживание, транспорт, а также премии. Для 
полицейских, работающих в службе криминальной 
полиции, патрульной службе, в подразделениях по 
борьбе с массовыми беспорядками и некоторых 
других, в виде дополнительного стимула устанав-
ливаются специальные выплаты за лишения и риск, 
связанные с выполнением специальных функций. С 
учетом этих дополнительных выплат (оклады поли-
цейских лишь незначительно превышают оклады 
других сотрудников госаппарата) содержание со-
трудников полиции зачастую на 20–25 % выше, чем 
у других административных служащих.

Следует добавить, что полицейские большин-
ства стран пользуются некоторыми иными преиму-
ществами: бесплатное или частично оплачиваемое 
государством жильё, ведомственное медицинское 
обслуживание, компенсация пребывания в отпу-
сках, использование личного транспорта в служеб-
ных целях и др. При прекращении службы полицей-
ские получают разовую денежную компенсацию, 
равную нескольким должностным окладам и выпла-
чиваемую в случае сокращения кадров или профес-
сиональной непригодности.

В большинстве зарубежных стран даже рядовой 
полицейский сегодня получает зарплату, конкурен-
тоспособную с теми, которые имеют люди других 
профессий. За последние годы ее значительно по-
высили. Это связано с обновлением системы зара-
ботной платы государственных служащих. Рядовой 
полицейский, в зависимости от ранга, получает от 
2 тыс. до 4 тыс. евро в месяц). Заработная плата 
полицейского в ФРГ, тарифная сетка полицейского 
начального разряда государственной службы в 
звании курсанта в ФРГ равняется 891 евро. После 
окончании обучения с получением нового разряда 
государственной службы и автоматическим получе-
нием вследствие этого первого специального звания 
она возрастает до 1 971 евро. Сотрудник может и 
дальше оставаться в этом разряде и звании, но до-
стигнув возраста 32 лет и имея двух детей, он нач-
нет получать в той же должности уже 2 283 евро. 
Таким образом, размер заработной платы опреде-
ляется следующими факторами: социальный статус 
полицейского (семейное положение и возраст); ста-
тус в системе государственной службы.

Система специальных званий не определяет раз-
мер заработной платы. Специальные звания опреде-
ляют только характер ответственности должност-
ного лица в системе полиции, а также должности, 
которые он может занимать. Объем его властных и 
профессиональных полномочий определяет разряд 
в системе государственной службы.

В других странах Европы, заработная плата ря-
довых полицейских не слишком высока и состав-
ляет около 2 тыс. евро в месяц. Но они застрахованы 
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от безработицы, имеют определенный социальный 
пакет, гарантированную пенсию, медицинскую 
страховку для себя и членов семьи и другие льготы. 
И при этом понимают, что в случае увольнения по 
порочащим основаниям их больше не возьмут ни на 
какую работу.

В Финляндии затраты на содержание полиции 
в 2005 г. Составили 661,9 млн. евро. Около 76 % от 
этой суммы израсходовано на выплату денежного 
довольствия сотрудникам. В США социальный 
пакет полицейского весьма высок, сотрудники по-
лиции в нем очень заинтересованы, и это является 
одним из факторов, удерживающих людей на работе 
в полиции и формирующих стремление доработать 
до пенсионного возраста. Начальная заработная 
плата полицейского не столь высока и составляет 
25 тыс. долларов в год. С учётом средней зарплаты 
и уровня жизни в г. Нью-Йорке, это небольшая 
сумма, но ежегодно она увеличивается и весьма 
значительно. В полиции возможны переработки, 
которые поощряются. За них выплачивается допол-
нительная зарплата в повышенном размере. Также 
немаловажным аспектом, привлекающим на службу 
в полицию, является медицинское страхование. Че-
рез 20 лет работы в полиции сотрудник может уйти 
на пенсию и получать при этом 3/4 своего среднего 
месячного заработка. Отпуск полицейского США в 
начале службы составляет 15 дней, через 10 лет он 
достигает 22 дней. Кроме того предусмотрены один 
день отпуска через каждые 4 недели и ежегодная 13 
зарплата14.

Значительный удельный вес в бюджете сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужа-
щих зарубежных стран составляют компенсацион-
ные пособия и доплаты. Так, лица, не обеспеченные 
государственным жильём, имеют право на квартир-
ную надбавку, которая компенсирует в среднем до 
61 % стоимости арендуемой площади.

Переработки сотрудников отслеживаются и 
оплачиваются.

При работе сверх установленной законом про-
должительности служебного времени сотрудники 
полиции и военнослужащие ФРГ получают над-
бавку, если общая занятость составляет более 56 
час в неделю. Право на неё наступает после 7 ме-
сяцев службы. За несение службы в выходные и 
праздничные дни, а также в ночное время (с 20.00 
до 06.00) сотрудники полиции и военнослужащие 
имеют право на специальную надбавку за каждый 
час. Аналогичные надбавки есть в Великобритании, 
Финляндии и ряде других стран. В Финляндии, на-
пример, за работу в воскресенье и праздничные дни 
выплачивается двойная ставка, а за работу в субботу 
– 1,6 дневной зарплаты.

Дополнительно к основной зарплате полицей-
ские получают местное пособие (в зависимости от 
местности прохождения службы), пособие на детей, 

пособие за работу в ночную смену и пособие за вы-
полнение специальных обязанностей.

Вопросы численности и финансирования по-
лиции являются весьма актуальными в разных 
странах мира. В разных странах реализуются раз-
ные модели работы полиции. Для таких стран как 
Россия и Белоруссия на полицейскую деятельность 
расходуются значительные человеческие ресурсы 
и небольшой объём финансирования в расчете на 
одного полицейского. В скандинавских странах и 
странах Северной Европы (Германия, Нидерланды) 
доля расходов на полицию не велика, но при этом 
полиция получает большой объём финансирования 
в расчете на одного полицейского, поскольку чис-
ленность полицейских сил относительно невелика.

В группе развитых стран в целом среднее число 
полицейских составляет около 300 человек на 100 
тыс. человек. Страны Центральной и Восточной 
Европы от 237 до 441 тыс. на 100 тыс. человек. 
Страны бывшей СССР от 200 Грузия до 813 тыс. в 
Белоруссии. В России 547.3 тыс. на 100 тыс. чело-
век. В среднем по миру на 100 тысяч человек около 
300 полицейских. В отношении численности Рос-
сии ближе к ближневосточным и арабским странам 
и странам Карибского бассейна, чем к Европейским 
странам.

Конечно, по протяженности территория России 
не сравнима ни с одним государством. Но при этом 
опыт других стран показывает, что реализацию пра-
воохранительной функции можно обеспечить не 
только ростом численности, но и улучшением сомой 
деятельности полиции. Плотность полиции на еди-
ницу площади в России, выше, чем в других странах 
с похожим ландшафтом и большим объёмом неза-
селенных территорий. В России один полицейских 
приходится на 21.9 км., тогда как в Финляндии 1-.6 
км., в Казахстане на 9.2 км., США 13.47км. Франция 
2.24 км.

Что касается расходов стран на правоохрани-
тельную деятельность из доли ВВП, то в среднем 
по миру они были =1.5-2.5%. Структура расходов 
на правоохранительную деятельность в России ти-
пичной структуре расходов на полицейскую дея-
тельность в большинстве стран, однако значительно 
отличаются от количества расходов на одного по-
лицейского. Расходы на одного полицейского в год 
в развитых странах мира от 247.22 тыс. долларов 
в Норвегии, до 6.95 тыс. в Белоруссии. В России – 
20.59 тыс. долларов.

Таким образом, система мотивации и стимули-
рования сотрудников полиции зарубежных стран 
учитывает социальную направленность и особен-
ности прохождения службы: в-первую очередь это 
выражается в ориентации сотрудников полиции на 
выполнение социальной функции оказания помощи 
и услуг населению, и непосредственное сотрудни-
чество с ним, посредством чего реализуется основ-



38

International journal of  constitutional and state law• 3/2017

ная потребность человека, повлиявшая на его выбор 
службы в полиции; во-вторых, учитывая особенно-
сти прохождения службы связанные с непрерывно-
стью ее деятельности, должное внимание уделяется 
контролю за соблюдением установленной законом 
продолжительности нормального служебного вре-
мени сотрудника полиции и в случае переработки, 
сотрудники получают надбавку, в случае работы в 
выходные и праздничные дни сотрудникам и воен-
нослужащие имеют право на надбавку за каждый 
час работы, или двойную ставку (в каждой стране 
по разному); в-третьих, отличным мотиватором вы-
ступают профсоюзы, в части защиты прав сотруд-
ников, по всем пунктам прохождения службы (на-
чиная от условий, заканчивая лобизмом интересов 
в органах государственной власти); в-четвертых, 
система заработанной платы: ее постепенный рост, 
зависимость от социального статуса, и конкретных 
условий прохождения службы; в пятых составля-
ющей выступает система оценки эффективности 
деятельности полиции и её сотрудников. Основной 
критерий социальной эффективности работы поли-
ции, который находит все более широкое примене-
ние в оценке ее работы, это – оценка общества.
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В начале ХХ века политическая обстановка 
в России и за её пределами стремительно 

обострилась. Верховная власть понимала о неиз-
бежном вовлечении Российской империи в назре-
вавшую мировую войну. Ситуация внутри страны 
была осложнена низким уровнем жизни её граждан, 
активным подпольным движением революционных 
масс, выступающих против существующего поли-
тического, социального и экономического режима. 
В эти тяжёлые для страны годы, главным гарантом 
стабильности и сохранности государственной вла-
сти служила действующая правоохранительная си-
стема.  

Сама по себе правоохранительная система – это 
целостная совокупность, методов и гарантий, госу-
дарственно-правовых средств, обеспечивающих за-
щищённость человека и государства от различных 
противоправных действий.

В правоохранительной системе Российской им-
перии субъектами, занимавшими, центральное ме-
сто накануне Первой Мировой войны были: общая 
полиция, политическая полиция, суды, прокуратура, 
таможенные органы, адвокатура и нотариат [1, с.4]. 
Все они выполняли правоохранительную функцию, 
которая представляет собой деятельность государ-
ства по охране прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечению нормального состояния общества. 

Элементами правоохранительной системы Рос-
сийской империи являлись нормативная, субъектив-
ная и функциональная составляющая. Нормативной 
составляющей является то, что функционирование 
правоохранительной системы Российской империи 
обусловлено правовыми предписаниями, относящи-
мися к различным отраслям публичного и частного 
права. Субъективный состав правоохранительной 
системы Российской империи на различных этапах 
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её развития постоянно изменялся. В условиях демо-
кратизации жизни общества, возросла роль частного 
права. Повышение его роли в охране прав, свобод 
и законных интересов физических и юридических 
лиц в конце XIX привело к изменению субъектив-
ного состава правоохранительной системы.  Основ-
ной детерминантой эволюции служили изменения 
нормативной составляющей – дополнение системы 
правоохранительных органов правозащитными ор-
ганизациями. На закате существования монархии 
субъектами правоохранительной системы являлись: 
правоохранительные органы, органы правосудия и 
исполнения судебных решений, должностные лица 
(представители государственной власти, в компе-
тенцию которых входила и правоохранительная де-
ятельность), правозащитные организации (адвока-
тура, нотариат) [1, с.148].

Каждый из этих элементов выполнял в системе 
организации государственной власти свою функ-
цию. 

Во все времена, органы выполнявшие полицей-
ские функции играли важную роль в охране права 
Российского государства. В начале ХХ в. были 
произведены необходимые мероприятия по усиле-
нию состава общей полиции. Общая численность 
полиции в Российской империи к 1900 г. выросла 
до 47866 человек [2, с.114]. 1 февраля 1899 г. Го-
сударственный совет утвердил законопроект «Об 
усилении состава полиции в районах промыш-
ленных заведений». В этом законе определялись 
нормы численности полицейских сил. Очередное 
увеличение полицейских органов было проведено 
после революции 1905-1907 гг. и было в основном 
направленно на повышение эффективности поли-
тической полиции. В результате оказание помощи 
политической полиции в борьбе с революционным 
движением негативно сказалось на выполнении об-
щей полицией своих непосредственных задач по 
охране общественного порядка и борьбе с уголов-
ной преступностью. Безнаказанность приводила к 
её увеличению. Правительство пошло на создание 
особых полицейских органов. Согласно Закону от 6 
июля 1908 г. «для производства розыска по делам 
общеуголовного характера» сыскные отделения че-
тырёх разрядов были созданы в составе полицей-
ских управлений во всех губернских и других зна-
чительных городах (всего было создано 89 отделе-
ний). Реформа уголовного розыска в начале ХХ века 
кардинально повлияла на улучшение работы общей 
полиции. Лучшие силы полиции напралялись на 
борьбу с противниками государственного строя, а 
не на охрану общественного порядка.

 В связи с осложнившейся обстановкой в стране 
накануне и в годы Первой мировой войны, импе-
ратор до последних своих дней вёл процесс укре-
пления полицейского аппарата. Монарх видел в 
полиции главную опору, так как армия не была уже 

безоговорочно надёжна. Происходило увеличение 
полиции на местах, улучшение её материального и 
служебного положения. Так, количество городовых 
приходилось из расчёта один  чин на 400 жителей 
(ранее один городовой приходился на 500 жителей). 
В уездах один полицейский стражник назначался из 
расчёта на 2000 жителей (раньше – на 2500). Также 
Правительство приняло меры по качественному во-
оружению полиции. Несмотря на острую нехватку 
вооружения в армии, полиция получила около 400 
пулемётов. В целях поднятия «боевого духа» поли-
ции, за применение оружия выдавались специаль-
ные суточные деньги. 

В начале ХХ в. полиция Российской империи 
различалась: а) по месту службы: на уездную и го-
родскую, дворцовых городов, портовую, фабрич-
но-заводскую, горно-полицейскую стражу, железно-
дорожную, речную, ярмарочную, казённую лесную 
стражу; б) по составу: на общую, жандармскую, 
сельскую, волостную, мызную; в) по особенностям 
службы: на сыскную, охранную, уездную полицей-
скую стражу, комплектуемую по вольному найму [3, 
с.17]. Особое внимание уделялось охране Россий-
ских железных дорог. Так в помощь жандармским 
полицейским управлениям была создана вооружён-
ная охранная стража, в соответствии с именным вы-
сочайшим Указом от 14 декабря 1905 года «О прави-
лах чрезвычайной охраны на железных дорогах», а 
16 сентября 1912 года министром путей сообщения 
по соглашению с министром внутренних дел было 
утверждено «Положение о вооружённой вольнона-
ёмной страже на железных дорогах». Данное По-
ложение было объявлено по корпусу жандармов 
приказом от 24 ноября 1912 г. № 273 и вступило в 
действие с 1 января 1913 г. [4, с.36]. 11 ноября 1912 
года Министром внутренних дел было утверждено 
Положение о вооружённой охране стражников на 
железных дорогах, а 25 апреля 1914 года на желез-
ных дорогах полицейская стража заменена железно-
дорожной стражей. [5, с.22].

Что касается органов судопроизводства и ор-
ганов исполнения судебных решений, то они 
представляют собой государственные структуры, 
участвующие в реализации правоохранительных 
функций, осуществляющих правосудие, а органы 
исполнения наказаний реализуют на практике при-
говоры судов. В Российской империи органами 
правосудия и исполнения судебных решений яв-
лялись: Департамент гражданских и духовных дел 
Государственного совета, Правительствующий Се-
нат и его учреждения, Верховный уголовный суд и 
следственные комиссии, Святейший правительству-
ющий Синод, Министерство юстиции и его учреж-
дения, Особое совещание о ссылке и каторге, воен-
ные суды (Главный военный суд, военно-окружные 
суды, военно-полевые суды учреждённые в 1906 
году, полковые суды), иные судебные органы, в том 
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числе окружные суды и местные судебные уста-
новления (верхние сельские суды, волостные суды, 
съезды мировых судей, мировые судьи).

Прокуратура в Российской империи выполняла 
задачи в соответствии с реформами судоустройства 
и судопроизводства проводимыми с середины XIX 
в. Ей были присуще функции «охранения силы за-
кона», участие в судебных делах, надзора за судами, 
следствием и местами заключения. Она являлась 
структурно-функциональным элементом правоох-
ранительной системы Российской империи и осу-
ществляла охрану публичного порядка и верховной 
власти. По составу прокуратура имела следующую 
структуру: в её главе находился генерал-прокурор, в 
Сенате были учреждены должности двух обер-про-
куроров, а в судебных палатах и окружных судах 
– должности прокуроров и их помощников. Суще-
ствовали две «прокурорские системы»: прокуратуры 
судов и губернские прокуратуры [6]. За прокурором 
было закреплено полноправное участие в состяза-
тельном судебном процессе. В конце существования 
Российской империи функции общего надзора из 
прокуратуры были переданы Министерству юсти-
ции. Также было произведено уменьшение роли 
прокурора в гражданском процессе и закрепление 
принципов деятельности прокуратуры (единство и 
централизация, независимость от органов местной 
власти при принятии решений). В период нарастаю-
щего в монархическом государстве кризиса, проку-
ратура выполняла функции надзорного органа: над-
зор за соблюдением законов; обнаружение и пресле-
дование перед судом всякого нарушения законного 
порядка; дача суду предварительных заключений 
по делам гражданского и уголовного производства. 
Накануне войны император стремился к созданию 
системы органов осуществляющих надзор за испол-
нением закона на территории всей страны [7].

В начале XX века резко вырос объём движимого 
имущества, которое обращалось между различными 
странами. Таможенные органы играли важную роль 
в процессе обеспечения и защиты экономического 
суверенитета, осуществляя контроль перемещения 
через границы Российского государства разнообраз-
ных видов товаров и транспортных средств [8]. На-
кануне войны таможенные органы реализовывали 
2 группы функций: 1) экономическая (фискальная 
и регулятивная деятельность): фискальная связана 
с пополнением доходной части государственного 
бюджета за счёт таможенных платежей (пошлин, 
налогов, сборов и т.д.), регулятивная (протекциони-
стская) - с развитием национальной экономики по-
средством установления ограничений, квот, запре-
тов и таможенных тарифов; 2) правоохранительная 
функция заключалась в обеспечении безопасности 
страны, обеспечении общественного порядка, нрав-
ственности населения, жизни и здоровья людей, 
защите интересов российских потребителей вво-

зимых товаров, пресечении незаконного оборота 
оружия и наркотических средств, предметов худо-
жественного, исторического и археологического до-
стояния и др. [9, 10].

Правоохранительная система Российской импе-
рии в начале ХХ века включала в себя так же него-
сударственные органы, занимающиеся правоприме-
нительной деятельностью. Одним из таких органов 
являлась Адвокатура [11].  Она представляла собой 
негосударственную организацию, независящую от 
органов власти, однако непосредственно завися-
щую от политико-правовой организации государ-
ства. Органы государства, выдвигавшие обвинения 
против граждан, признавали за ним право на защиту 
и пользование услугами адвоката, которые выпол-
няли функцию по защите права [12].

Нотариат в начале ХХ века руководствовался 
«Положением о нотариальной части» 1866 года. 
Он представлял собой орган, способствующий 
укреплению законности, способный урегулировать 
гражданско-правовой оборот и уменьшить количе-
ство спорных ситуаций между контрагентами [13, 
14].

Охрана тюрем в начале ХХ века осуществля-
лась силами конвойной стражи. К 1912 году, после 
периода относительного спада и затишья, в стране 
снова оживляется революционное движение, в ре-
зультате чего вновь стал раскручиваться маховик 
репрессивно-карательной системы. За 1912 год кон-
войными командами было препровождено 1664028 
арестантов, т.е. почти столько же, сколько в после-
революционном 1908 году [15, с.38].

Так, например, в связи с нарастанием внешнепо-
литической обстановки 17 февраля 1913 г. Советом 
министров было утверждено «Положение о подго-
товительном к войне периоде» [16]. Согласно дан-
ного Положения: каждым из министерств делаются 
соответствующие распоряжения. Так, Министр вну-
тренних дел своим распоряжением осуществляет 
подготовку к передаче в распоряжение штабов 
пограничных округов и командующих морскими 
силами аэропланов, дирижаблей и принадлежно-
стей к ним теми частными воздухоплавательными 
организациями, которые, согласно своим уставам, 
предоставляют таковые в распоряжение военного 
ведомства в случае открытия военных действий. 
Создаёт сборные пункты при управлениях воинских 
начальников, согласно соображениям, составлен-
ным на случай мобилизации. Распоряжением для 
Штаба отдельного Корпуса Жандармов: устанавли-
вает наблюдение жандармскими чинами за лицами 
переходящими границу в тех пунктах, где в мирное 
время такового наблюдения не установлено. Распо-
ряжением Министерства финансов по Отдельному 
корпусу пограничной стражи: предоставляет право 
выезда внутрь Империи за счёт казны семействам 
офицерских, классных и нижних чинов. А Депар-
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тамент Таможенных Сборов усиливает личный со-
став таможенных учреждений для более быстрого 
досмотра и выпуска внутрь края грузов, прибыва-
ющих в таможни. Министерство Торговли и Про-
мышленности своим распоряжением задерживает 
в русских портах русские коммерческие суда, пред-
назначенные по оперативным соображениям к пере-
ходу в военное и морское ведомства, о которых этих 
ведомствами будет непосредственно сообщено. Ми-
нистерство юстиции своим распоряжением устано-
вило, что не подлежащие выпуску из тюрем погра-
ничного района арестанты переводятся во внутрен-
ние губернии под охраною конвойных команд.

На случай войны Советом Министров забла-
говременно,14 апреля 1909 года было принято 
«Положение о вывозе за счёт казны, по военным 
обстоятельствам, государственного имущества, 
правительственных учреждений, служащих и их 
семейств» [17]. Согласно данного Положения про-
изводится «вывоз по военным обстоятельствам 
внутрь Империи из крепостных укреплённых рай-
онов и местностей, коим угрожает нашествие не-
приятеля, государственного имущества, правитель-
ственных учреждений и лиц, состоящих в этих рай-
онах или местностях на службе Правительства по 
определению, или же по вольному найму, а равно их 
семейств. Также, подлежит обязательному вывозу 
народные святыни, предметы, наиболее ценные в 
государственном отношении и вообще всё, могущее 
стать трофеем неприятеля. Предметы и порядок 
вывоза подробно определяются: а) мобилизацион-
ными планами и б) частными правилами, состав-
ленными каждым ведомством по соглашению с Ми-
нистерством Военным, Внутренних дел, Финансов, 
Путей Сообщения и Государственным Контролем. 
В этих же правилах предусматривается уничтоже-
ние имущества, не предназначаемого к вывозу, но 
оставление коего во власти противника представля-
ется, однако недопустимым». Поэтому, после объяв-
ления 19 июля (1 августа) 1914 года Германией во-
йны, данные действия были проведены оперативно 
и в срок.

Таким образом, в период резкого осложнения 
военной, политической и общественной обстановки 
в истории Российской империи, правоохранитель-
ные органы являлись важнейшим институтом по-
литико-правовой системы российского государства. 
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ятельствам, государственного имущества, правитель-
ственных учреждений, служащих и их семейств. Осо-
бый журнал Совета Министров от 14 апреля 1909 года. 
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Аннотация. В статье рассмотрены конституционно-правовые основы деятельности и структура Наци-

ональной полиции Перу. Автор делает исторический обзор и проводит анализ.  
Ключевые слова: конституционно-правовые основы, органы полиции, Перу

Национальная полиция Перу (далее – На-
циональная полиция, Полиция Перу) вхо-

дит в систему государственных сил обеспечения 
безопасности Перуанского государства и в соот-
ветствии со ст.4 «Органического закона о нацио-
нальной полиции Перу»1 находится в подчинении 
у Министерства внутренних дел. Основу данного 
закона составляет ст.166 Политической Консти-
туции Перу (далее – Конституция, принята 29 
декабря 1993 г.), согласно которой к основным 
обязанностям Национальной полиции относятся:

 ♦ обеспечение, поддержание и восстанов-
ление внутреннего порядка;

 ♦ предотвращение, расследование и пресе-
чение преступлений и правонарушений; 

 ♦ обеспечение защиты и оказание помощи 
отдельным лицам и обществу; 

 ♦ обеспечение соблюдения законов; 
 ♦ охрана и защита общественной безопас-

ности и частной собственности;
 ♦ мониторинг и контроль государственных 

границ и др2.
Как и в некоторых других3 латиноамерикан-

ских государствах (Чили, Колумбия, Эквадор и 
т.д.4) деятельность Полиции Перу основана на 
принципах военной (армейской) организации, ха-
рактерными особенностями которой являются 

ношение униформы, иерархичность, использо-
вание оружия, жесткая дисциплина и т.д. Наци-
ональная полиция Перу была создана на базе 
ныне упраздненных Гражданской гвардии Перу 
и Республиканской гвардии Перу. Прообразами 
указанных структур были Гражданская милиция 
и Полицейская гвардия соответственно. 

Национальная полиция согласно ст.175 Кон-
ституции имеет право владеть и использовать 
военное оружие. Особенно активно полицейские 
использовали данное право в 80-х и 90-х гг. про-
шлого столетия, когда совместно с вооруженными 
силами Перу успешно боролись против сендери-
стов5. В настоящее время в штате Национальной 
полиции проходят службу более ста тысяч чело-
век6.

Однако обратимся к истории возникновения 
и становления перуанской полиции. В 1821 году 
Хосе де Сан-Мартин провозгласил независимость 
Перу. В том же году была создана первая полицей-
ская структура - Гражданская милиция, генераль-
ным инспектором которой стал Хосе Бернардо де 
Тагле. Симон Боливар указом от 7 января 1825 
года переименовал Гражданскую милицию в На-
циональную гвардию7, основная задача которой 
состояла в обеспечении общественного порядка 
во всех населенных пунктах государства. Кадро-



44

International journal of  constitutional and state law• 3/2017

вый состав Национальной гвардии формировался 
за счет солдат и офицеров, уволенных из армии.  
При этом подразделения Национальной гвардии 
были включены в резерв вооруженных сил Перу.

В 1845 году Рамон Кастилья во время своего 
первого президентского срока учредил новые 
правила и издал новые нормативные акты, регу-
лирующие деятельность Национальной гвардии 
и придавшие последней больший политический 
вес8. В 1851 году следующий президент Перу 
Хосе Руфино Эченике преобразовал большинство 
полицейских подразделений в новую структуру - 
Национальную жандармерию Перу.

В 1855 году к власти снова пришел Рамон 
Кастилья, осуществивший слияние оставшегося 
полицейского корпуса с жандармерией, а также 
установивший новые жесткие правила отбора 
кандидатов при приеме на службу. В 1872 году 
президент Перу Мануэль Пардо принял реше-
ние о реорганизации всех полицейских сил госу-
дарства и 10 сентября того же года была создана 
Гражданская гвардия Перу. Эта структура просу-
ществовала до 1919 года, когда  Аугусто Легиа ре-
организовал ее. Наряду с Гражданской гвардией 
была учреждена Республиканская гвардия. Кроме 
того, по предложению генерала армии Херардо 
Альвареса, по примеру Республиканской гвардии 
Франции, был сформирован Жандармский пе-
хотный батальон республиканской гвардии Перу 
№19. Основной задачей данного батальона было 
обеспечение безопасности и защита дворца пра-
вительства и конгресса. 15 сентября 1948 года 
президент Хосе Луис Бустаманте и Риверо под-
писал указ об учреждении самостоятельных след-
ственных подразделений полиции, на базе кото-
рых 3 июня 1960 г. была создана отдельная поли-
цейская структура - Следственная полиция Перу.

Президент Алан Гарсия 14 сентября 1985 года 
приступил к реорганизации полицейских сил 
Перу в соответствии с одобренным Конгрессом 
законом 2429410. Так, 4 февраля 1986 г. были из-
даны законодательные декреты № 370, № 371, № 
372 и № 373, затронувшие «Органический закон 
о Министерстве внутренних дел Перу», «Закон об 
основах полицейских сил», «Органический закон 
о Гражданской гвардии Перу», «Органический 
закон о Следственной полиции Перу» и «Органи-
ческий закон о Республиканской гвардии Перу».

Законодательный декрет № 371 заложил 
основы для создания Национальной полиции 
Перу11. Кроме того, указанный нормативный акт 
учредил единый командный центр полиции - Ге-
неральный директорат полицейских сил, единый 
центр по обучению и подготовке  офицеров по-
лиции – Офицерская школа полицейских сил, ко-
торая расположилась в бывшем учебном центре 
Гражданской гвардии «Мариано Сантос» в округе 
Чорильос, а также единый центр по обучению и 

подготовке агентов полиции и гвардейцев - На-
циональная школа полиции, расположившаяся в 
бывшем учебном центре Республиканской гвар-
дии в округе Пуэнтэ Пьедра.

6 ноября 1988 года был принят, а 25 ноября 
того же года был опубликован закон 24949, кото-
рый внес изменения в Конституцию Перу 1979 
года, утвердившие создание Национальной поли-
ции12. Среди основных целей принятия данного 
закона можно выделить следующие:

 ♦ объединение трех полицейских ведомств 
в единую структуру;

 ♦ оптимальное использование экономиче-
ских ресурсов; 

 ♦ искоренение конфликтов, вызванных ду-
блированием функций тремя полицейскими ве-
домствами; 

 ♦ обеспечение лучшего сервиса для обще-
ства. 

Вскоре после создания Национальной поли-
ции в соответствии с постановлением № 0027-
89-IN, опубликованном 18 сентября 1989 года, в 
качестве покровительницы полиции Перу была 
выбрана первая католическая святая Латинской 
Америки Роза Лимская (исп. Santa Rosa de Lima). 
В 1995 году Святая Роза Лимская была награж-
дена Орденом Большого Креста за заслуги перед 
Национальной полицией, а также почетной лен-
той генерала Национальной полиции. В ежегод-
ном календаре праздничных и значимых дней На-
циональной полиции Перу 30 августа отмечено 
как День Святой Розы Лимской и Добродетели 
полиции (в соответствии с Верховным указом № 
0027-89 и постановлением Министерства вну-
тренних дел Перу  № 355092 от 6 августа 1992 г.).

Надо сказать, что в настоящее время правовую 
основу деятельности Национальной Полиции по-
мимо уже указанных Политической Конституции 
Перу и «Органического закона о Национальной 
полиции Перу» составляют «Закон о Националь-
ной полиции Перу», а также принятый Законода-
тельным Декретом № 961 от 11.01.2006 г. «Кодекс 
военной полицейской юстиции»13.

Согласно ст.10 «Закона о Национальной поли-
ции Перу» к функциям полиции относятся:

 ♦ Поддержание общественной безопасно-
сти и спокойствия в целях обеспечения свобод-
ного осуществления основных прав личности, 
закрепленных в Конституции Перу; 

 ♦ Предупреждение, пресечение и расследо-
вание преступлений и правонарушений в соот-
ветствии с Уголовным кодексом и другими специ-
альными законами, а также применение санкций, 
предусмотренных Кодексом полиции об админи-
стративных правонарушениях; 

 ♦ Обеспечение общественной безопасно-
сти; 
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 ♦ Обеспечение защиты детей, подростков, 
пожилых людей и женщин, оказавшихся в ситу-
ации, когда их свобода и личная неприкосновен-
ность подвергаются риску; 

 ♦ Проведение расследований, связанных с 
исчезновением людей; 

 ♦ Обеспечение и контроль движения 
транспорта и пешеходов на дорогах общего поль-
зования, обеспечение безопасности автомобиль-
ных и железнодорожных перевозок, сообщение о 
фактах дорожно-транспортных происшествий и 
их расследование, ведение учета автомобильного 
парка для правоохранительных целей по согласо-
ванию с соответствующими компетентными ор-
ганами; 

 ♦ Осуществление контроля над работой 
воздушных, морских, речных и прочих водных 
судов в пределах своей компетенции; 

 ♦ Осуществление мониторинга и контроля 
над государственными границами, а также обе-
спечение соблюдения правовых норм миграци-
онного законодательства и законодательства об 
иностранных гражданах; 

 ♦ Обеспечение безопасности Президента 
Республики, высших должностных лиц государ-
ства во время официальных визитов, членов Кон-
гресса Республики, государственных министров 
и дипломатов, сановников и др.; 

 ♦ Исполнение письменных распоряжений 
органов судебной власти, Конституционного 
суда, Национального совета по выборам, проку-
ратуры и Национального бюро избирательных 
процессов;

 ♦ Участие в обеспечении безопасности объ-
ектов пенитенциарной системы, а также в пере-
возке обвиняемых и осужденных в соответствии 
с законом; 

 ♦ Исполнение постановлений органов вла-
сти, связанных с защитой и сохранением природ-
ных ресурсов и охраной окружающей среды, а 
также обеспечением безопасности археологиче-
ского и культурного наследия народа;

 ♦ Обеспечение безопасности обществен-
ных благ во взаимодействии и по соглашению с 
соответствующими государственными органами; 

 ♦ Участие в национальной обороне, граж-
данской обороне и социально-экономическом 
развитии страны; 

 ♦ Идентификация, опознание и установле-
ние личности для правоохранительных целей;

 ♦ Осуществление иных функций в соответ-
ствии с Конституцией и иными законами.

Организационная структура Национальной 
полиции Перу в настоящее время выглядит сле-
дующим образом:

1. Высшее командование
• Генеральный директор
• Начальник генерального штаба

• Генеральный инспектор
2. Линейные и децентрализованные ор-

ганы
• Национальная дирекция полицейских 

операций
• Исполнительные дирекции
• Полицейские округа
3. Органы внутреннего управления
• Национальная дирекция институциональ-

ного управления
• Исполнительные дирекции
4. Вспомогательные органы
5. Органы институционального контроля
6. Органы правовой защиты
7. Консультативные органы
Иерархия кадровой структуры Национальной 

полиции закреплена в ст.13 «Закона о карьере и 
штатной организации Национальной полиции 
Перу»14 и с 1992 года имеет следующий порядок:

1. Офицеры вооруженной полиции
1.1 Офицеры генералы
• Генерал-лейтенант
• Генерал
1.2 Старшие офицеры
• Полковник
• Командир
• Майор
1.3 Младшие офицеры
• Капитан
• Лейтенант
• Младший лейтенант
2. Офицеры служб обслуживания
2.1 Офицеры генералы
• Генерал
2.2 Старшие офицеры
• Полковник
• Командир
• Майор
2.3 Младшие офицеры
• Капитан
3. Вооруженные сержанты
3.1 Старшие сержанты
• Старший сержант
• Бригадный сержант
3.2 Технические сержанты
• Технический сержант первого класса
• Технический сержант второго класса
• Технический сержант третьего класса
3.3 Сержанты
• Сержант первого класса
• Сержант второго класса
• Сержант третьего класса
4. Сержанты служб обслуживания
4.1 Старшие сержанты
• Старший сержант
• Бригадный сержант
4.2 Технические сержанты
• Технический сержант первого класса
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• Технический сержант второго класса
• Технический сержант третьего класса
4.3 Сержанты
• Сержант первого класса
• Сержант второго класса
• Сержант третьего класса
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брака. Анализируются супружеские и родительские правоотно-
шения, формы устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Отдельные главы учебника посвящены истории развития 
семейного права России, юридическим фактам в семейном праве, 
осуществлению семейных прав и исполнению обязанностей, а так-
же мерам защиты и ответственности в семейном праве.

В приложении приведены Федеральный закон «Об актах граж-
данского состояния», постановления Правительства РФ и Верхов-
ного Суда РФ по семейному праву, образцы договоров, соглаше-
ний, заявлений.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических ву-
зов.
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию проблем и актуальных вопросов реализации Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
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Поддержка соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, является направлением 

внешнеполитической активности Российской Фе-
дерации. Выделяются два основных направления 
деятельности в данной сфере: содействие пересе-
лению соотечественников на территорию России и 
поддержка соотечественников, проживающих за ее 
пределами. Приоритетным направлением для боль-
шинства субъектов РФ является привлечение сооте-
чественников на свою территорию. Реализация дан-
ного направления проходит через участие в Госу-
дарственной программе содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом, на территорию России. 

Государственная программа направлена на объ-
единение потенциала соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, с потребностями развития рос-
сийских регионов. Государственной программой 
дополняется система мер, направленных на стаби-

лизацию численности населения Российской Феде-
рации, в первую очередь на территориях, стратеги-
чески важных для России1.

Государственной программой определяется, что 
содействие добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, является одним из направлений 
решения демографической проблемы. Воспитанные 
в традициях российской культуры, владеющие рус-
ским языком и не желающие терять связь с Россией 
соотечественники в наибольшей мере способны к 
адаптации и скорейшему включению в систему по-
зитивных социальных связей принимающего сооб-
щества.

В Государственной программе обеспечивается 
комплексный подход к решению вопросов оказания 
содействия добровольному переселению соотече-
ственников в Российскую Федерацию и межотрас-
левой координации, получения возможности осоз-
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нанного выбора соотечественниками мест своего 
будущего проживания, работы, обучения с учетом 
социально-экономического положения субъектов 
Российской Федерации, объемов государственных 
гарантий и социальной поддержки, которые предо-
ставляются переселенцу в зависимости от вы-
бранной территории вселения.

Программа переселения соотечественников 
утверждена в 2006 году. За более чем десять лет в 
Россию вернулись сотни тысяч наших соотечествен-
ников. Государственная программа неоднократно 
подвергалась правкам, дополнениям, изменениям 
для более эффективной реализации поставленных 
задач и адаптации под современные, стремительно 
меняющиеся реалии. Изначально срок ее действия 
ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она пере-
ведена на бессрочный режим2.

В реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, за-
действован 61 субъект Российской Федерации в 7 
федеральных округах, из которых Краснодарский 
край и Томская область приступили к реализации 
программы в 2016 году.

В 2016 году принято 93, 2 тыс. заявлений об 
участии в Государственной программе, в том числе 
более 38,0 тыс. заявлений — в уполномоченных ор-
ганах за рубежом3.

На территории Российской Федерации пер-
вично оформлено 49,8 тыс. заявлений свидетельств 
участника Государственной программы. На учет 
поставлено 146, 6 тыс. участников Государственной 
программы с членами семей. 

Субъектами РФ с наибольшим количеством 
участников Государственной программы с членами 
их семей являются — Воронежская область (свыше 
15 тыс.), Калужская область (свыше 13 тыс.), Ли-
пецкая область (свыше 9 тыс.), Новосибирская об-
ласть (свыше 8 тыс.).

При этом отмечается снижение доли соотече-
ственников, переселяющихся в субъекты, располо-
женные на территории Дальневосточного федераль-
ного округа и Балканского региона, являющиеся 
территориями приоритетного заселения.

По состоянию на 2016 г. по национальному со-
ставу соотечественников русские составляют 45,2%, 
армяне – 10,8%; украинцы – 6,5%; таджики – 5,4%; 
татары – 4,3%; узбеки – 4,3%; молдаване – 3,3%; га-
гаузы – 2,2%; азербайджанцы – 2,1%4. 

Среди заявителей 42,3% имеют высшее либо 
неоконченное высшее образование, 35,7% – сред-
нее профессиональное, 21,9% – полное и основное 
среднее образование5.

Большинство соотечественников на момент 
прибытия имели гражданство Казахстана (32,7%), 
Узбекистана (19,5%), Молдавии (14,3%), Армении 
(11,6%), Таджикистана и Украины (по 6,7%), Кир-
гизии (4%)6. 

Процесс переезда в РФ состоит из нескольких 
этапов. Первоначально соотечественнику следует 
принять твердое решение о переселении и опреде-
литься с регионом РФ, где участнику предпочти-
тельнее проживать и работать. 

 В соответствии с Государственной програм-
мой выделяются две категории территорий, на ко-
торые могут переехать участники Государственной 
программы и члены их семей: территории приори-
тетного заселения и территории, не относящиеся к 
территориям приоритетного заселения.    Террито-
рии приоритетного заселения: Республика Бурятия, 
Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаров-
ский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Са-
халинская области и Еврейская автономная область. 
Дело в том, что густота заселения в этих регионах 
минимальна, поэтому со стороны Правительства 
Российской Федерации делается все возможное для 
увеличения численности населения, выделяются 
существенные денежные средства для привлечения 
соотечественников именно в эти регионы. На ука-
занных территориях установлен наиболее высокий 
размер подъемных. 

В случае если соотечественником, проживаю-
щим за рубежом, принимается решение о добро-
вольном переселении в Российскую Федерацию в 
рамках и на условиях Государственной программы, 
ему необходимо лично обратиться в находящийся в 
стране постоянного проживания уполномоченный 
орган по реализации Государственной программы 
за рубежом, и подать заявление об участии в Госу-
дарственной программе по утвержденной форме.

Уполномоченными органами, осуществляю-
щими работу за рубежом с соотечественниками, же-
лающими переселиться в Российскую Федерацию в 
рамках и на условиях Государственной программы, 
являются7:

• представительства (представители) Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации за 
рубежом; 

• дипломатические представительства Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах 
(консульские отделы российских посольств за ру-
бежом) и консульские учреждения Российской Фе-
дерации в иностранных государствах, при которых 
могут создаваться и функционировать временные 
группы по реализации Государственной программы.

После приема заявления об участии в Государ-
ственной программе оно согласовывается с:

• уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, ответ-
ственным за реализацию региональной программы 
переселения (на предмет соответствия кандидатуры 
соотечественника условиям региональной про-
граммы переселения);

• компетентными российскими государ-
ственными органами (на предмет отсутствия об-
стоятельств, препятствующих въезду иностранного 
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гражданина на территорию Российской Федерации, 
либо на предмет отсутствия оснований для аннули-
рования разрешения на временное проживание или 
вида на жительство в Российской Федерации).

С учетом итогов рассмотрения заявления в ука-
занных государственных органах территориальным 
органом МВД России по субъекту, участвующему в 
соответствующей региональной программе, прини-
мается решение о выдаче либо об отказе в выдаче 
соотечественнику свидетельства участника Госу-
дарственной программе. О принятом решении зая-
вителю направляется уведомление.

При отсутствии оснований для отказа в вы-
даче свидетельства участника Государственной 
программы территориальным органом МВД Рос-
сии принимается решение о выдаче свидетельства 
участника Государственной программы, и соотече-
ственник приглашается для получения свидетель-
ства участника Государственной программы. В этом 
случае свидетельство оформляется и выдается в 
срок, не превышающий 60 дней со дня подачи со-
отечественником заявления об участии в Государ-
ственной программе и прилагаемых к нему доку-
ментов8.

Свидетельство участника Государственной про-
граммы действительно в течение трех лет с даты 
выдачи. По истечении срока действия свидетель-
ства соотечественник утрачивает статус участника 
Государственной программы, а члены его семьи, 
указанные в свидетельстве, - статус членов семьи 
участника Государственной программы. 

Следует сказать, что Приказом ГУВМ МВД Рос-
сии 8 декабря 2016 г. было утверждено Положение 
об Управлении по организации работы с бежен-
цами, соотечественниками и вынужденными пере-
селенцами ГУВМ МВД России.

Основными задачами Управления являются:
• участие в формировании основных направ-

лений государственной политики в сфере миграции 
по вопросам реализации Государственной про-
граммы по добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом;

• совершенствование нормативно-правового 
регулирования по вопросам реализации Государ-
ственной программы;

• обеспечение взаимодействия подразделе-
ний МВД России с иными субъектами;

• исполнение законодательства по вопросам 
реализации Государственной программы;

• участие в осуществлении оперативной ко-
ординации действий федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов РФ, участвующих в реализации Государ-
ственной программы и др.

Основные функции Управления: 
• участие в анализе состояние миграционной 

обстановке, а также эффективности мер, принимае-
мых территориальными органами МВД России;

• подготовка предложений по разработке и 
осуществлению мероприятий по реализации Госу-
дарственной программы;

• организация работы по рассмотрению и со-
гласованию проектов региональных программ пере-
селения;

• учет участников Государственной про-
граммы;

• оформление и выдача свидетельств участ-
ников Государственной программы;

• мониторинг качества предоставления госу-
дарственных услуг по вопросам реализации Госу-
дарственной программы и др.

В целях совершенствования Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, издан Указ 
Президента от 25 февраля 2016 г. №82 «О внесении 
изменений в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, утвержденную указом Прези-
дента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 
637». 

Данным Указом предусмотрено в рамках реали-
зации региональных программ переселения исполь-
зование механизма целевого приема соотечествен-
ников и их целевого обучения по наиболее востре-
бованным программам высшего образования. 

Также уточнен круг участников Государствен-
ной программы и членов их семей, которым может 
выплачиваться ежемесячное пособие при отсут-
ствии дохода от трудовой, предпринимательской и 
иной не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации деятельности в период до приоб-
ретения гражданства Российской Федерации. Кроме 
того, изменена концепция информационного сопро-
вождения Государственной программы путем пере-
направления этой работы в сторону более активного 
использования возможностей сети Интернет.

Результаты выполнения Государственной про-
граммы в 2015-2016 гг. показывают, что интерес к 
ней со стороны соотечественников сохраняется. 

Особенно на результаты выполнения Государ-
ственной программы повлияла сложившаяся вну-
триполитическая ситуация на Украине. 

Вместе с тем анализ реализации Государствен-
ной программы свидетельствует о том, что суще-
ствует ряд факторов, значительно осложняющих 
процесс привлечения в страну соотечественников 
из государств дальнего и ближнего зарубежья.

Во-первых, для существенного увеличения ми-
грационного притока соотечественников по Госу-
дарственной программе следует уделить вопросам 
обеспечения адекватных условий для жизни и ра-
боты данной категории лиц на территориях вселе-
ния. В субъектах Российской Федерации, участву-
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ющих в Программе, необходимо создать миграци-
онно-привлекательный климат. Для привлечения и 
закрепления переселенцев на территории субъектов 
Российской Федерации необходимо предпринимать 
ряд мер на региональном уровне. С этой точки зре-
ния, прежде всего, необходимо найти пути решения 
вопроса временного и постоянного жилищного обу-
стройства лиц, приезжающих в регионы по Государ-
ственной программе9. И, в первую очередь, такие 
меры должны быть предприняты приоритетными 
субъектами Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

Во-вторых, Государственная программа предус-
матривает возможность переезда в Россию соотече-
ственников не только для занятия трудовой деятель-
ностью на определенные в региональной программе 
вакансии, но и для обучения в учебных заведениях 
профессионального образования, осуществления 
предпринимательской деятельности (в том числе в 
сфере сельского хозяйства), ведения личного под-
собного хозяйства. Вместе с тем в региональных 
программах, утвержденных субъектами России, от-
сутствует механизм привлечения таких категорий 
соотечественников10. В этой связи в 2016 году руко-
водителям субъектов и соответствующим федераль-
ным ведомствам следует усовершенствовать вопрос 
о модернизации с этой точки зрения региональных 
программ переселения. 

Как представляется, в региональных програм-
мах необходимо шире использовать дифференци-
рованные подходы к привлечению различных кате-
горий соотечественников, предусмотреть льготные 
условия приема и обустройства переселенцев в 
субъектах Российской Федерации для определен-
ных групп участников Государственной программы 
и членам их семей.

Следует сказать и о проблеме информационной 
помощи соотечественникам в ближнем зарубежье. 
Полагаем, что в настоящее время необходимы по-
иски механизмов их разрешения. На основании до-
кументов, изученных управлением СМИ Комитета 
РФ по печати, сделан вывод о четко просматрива-
ющейся тенденции некоторых зарубежных стран 
издавать газеты на русском языке, самим опреде-
лять их тематику, а вот финансировать их – за счет 
Российской Федерации. Учитывая значимость СМИ 
для соотечественников за рубежом, приоритеты го-
сударственной политики и экономическое положе-
ние изданий, следует предоставлять русскоязычным 
периодическим изданиям соотечественников на 
безвозмездной основе материалы российских ин-
формационных агентств.

Нельзя не затронуть и вопросы языковой дис-
криминации соотечественников, которая проявля-
ется в закрытии школ и вузов, ведущих обучение 
на русском языке, в сокращении числа газет и теле-, 
радиоканалов, издающихся и вещающих на русском 
языке, а также в ограничении реализации трудо-

вых прав по основанию незнания государственного 
языка. Полагаем, что удовлетворение образователь-
ных потребностей соотечественников за рубежом, 
сохранение сферы распространения и функциони-
рования русского языка, прежде всего, в государ-
ствах – участниках СНГ и государствах Балтии сле-
дует считать приоритетным направлением внешней 
политики России.
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В России, институт «президенства», представ-
ляет собой особый политический  институт, 

формирование и становление которого, носило эво-
люционно-сложный характер, но не смотря на это, 

указанный институт сформировался и действует по 
настоящее время в Российской Федерации.

«Родиной института «президенства» справед-
ливо считают США. Именно Конституция этой 
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страны 1787 года в отличие от других государств 
того времени, где государственная власть повсе-
местно имела монархический, наследственный ха-
рактер, впервые установила принцип выборности 
населением главы государства и федеральной ис-
полнительной власти».1

Конституции Российской Федерации от 
12.12.1993 года (ст. 80), определяет, что «Президент 
Российской Федерации: - является главой государ-
ства;   - является гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина; 
- принимает меры по охране суверенитета Рос-
сийской Федерации, её независимости и государ-
ственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов госу-
дарственной власти; - определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики государства; 
- представляет Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отношениях».2 Однако, 
предыдущая Конституция РСФСР от 12.04.1978 
года (ст. 121-1) определяла, что «Президент Россий-
ской Федерации является высшим должностным 
лицом Российской Федерации и главой исполни-
тельной власти в Российской Федерации».3 Исходя 
из приведенных положений указанных Конститу-
ций, можно сделать вывод о том, что статус Прези-
дента значительно изменился со временем и очень 
возросла его роль. 

Если же посмотреть толкование понятия «Пре-
зидент», закреплённое в «Юридическом энциклопе-
дическом словаре», то можно увидеть, что данное 
слово происходит от «латинского «praesidens» (си-
дящий впереди) – в государствах с республиканской 
формой правления - глава государства».4 Также, 
если посмотреть разъяснение понятия «Президент 
РФ», закрепленное в «Большом энциклопедическом 
экономико-юридическом словаре», где трактовка 
дается уже по более узкому понятию, относяще-
муся непосредственно к Российской Федерации, то 
можно увидеть, что оно означает следующее: «со-
гласно ст. 80 Конституции РФ  глава российского 
государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина»5, (то есть его содержание 
совпадает с содержанием Конституции Российской 
Федерации). 

Очень часто в различной учебной и научной ли-
тературе, да и в средствах массовой информации, 
вместо понятия «Президент Российской Федера-
ции», употребляют именно «глава государства», что 
как раз встречается в указанных трактовках поня-
тий «Президент» и «Президент Российской Федера-
ции»6. В свою очередь, «глава государства»  в «Юри-
дическом энциклопедическом словаре», понимается 
как «высшее должностное лицо (значительно реже 
– коллегиальный орган), считающееся верховным 
представителем государства и, как правило, носите-
лем исполнительной власти. В странах с республи-

канской формой правления глава государства – пре-
зидент, который избирается либо непосредственно 
населением (РФ, Мексика), либо в порядке кос-
венных (США, Аргентина)7  или многостепенных 
(Италия, ФРГ, Индия) выборов»8. А вообще, если 
немного абстрагироваться от специализированных 
энциклопедических словарей (юридического и эко-
номико-юридического) и, обратиться к «Толковому 
словарю живого великорусского языка», то само по 
себе понятие «глава», означает «нечто важнейшее, 
существенное, начальное, основное, первенствую-
щее, начальствующее, властвующее, высшее, вер-
ховное, преимущественное и т.п.»9. 

Поэтому в России не случайно, в системе ор-
ганов государственной власти и управления, Пре-
зидент Российской Федерации занимает особенное 
место, при этом напрямую он не входит ни в одну из 
ветвей власти (законодательную, исполнительную 
или судебную)10. Реализацию своих полномочий, он 
осуществляет в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами11. 
Полномочия Президента Российской Федерации, 
довольно обширны. В них входит: «назначение с со-
гласия Государственной Думы Председателя Прави-
тельства Российской Федерации; постановка перед 
Государственной Думой  вопроса об освобождении 
от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; формирование и возглав-
ление Совета Безопасности Российской Федера-
ции, статус которого определяется федеральным 
законом; утверждение военной доктрины Россий-
ской Федерации; формирование Администрации 
Президента Российской Федерации; подпись и об-
народование федеральных законов; обращение к 
Федеральному Собранию  с ежегодными послани-
ями о положении в стране12, об основных направ-
лениях внутренней и внешней политики государ-
ства; осуществление руководства внешней полити-
кой Российской Федерации; ведение переговоров 
и подпись международных договоров Российской 
Федерации; в случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной угрозы агрессии 
Президент Российской Федерации вводит на тер-
ритории Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях военное положение; награждение 
государственными наградами  Российской Феде-
рации; присваивание почетных званий Российской 
Федерации; осуществление помилования; издание 
указов и распоряжений, а также многое другое»13.  
В связи с этим, проанализировав полномочия Пре-
зидента Российской Федерации, можно сказать, что 
они весьма разнообразны, и по своему характеру 
являются представительскими, управленческими, 
организационными, чрезвычайными, распоряди-
тельными и правотворческими. Но, несмотря на 
множество полномочий Президента Российской 
Федерации, закрепленных в Конституции Россий-
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ской Федерации, то в ней самой также «заложена и 
система гарантий, препятствующих превращению 
Президента в авторитарного правителя, которые 
заключаются в следующем: ограничение периода 
полномочий Президента сроком, недопустимости 
занятия поста Президента более двух сроков под-
ряд, возможности отрешения его от должности и 
т.д.»14. То есть, данный факт даёт Президенту своего 
рода определённый «баланс», выраженный в виде 
полномочий (дозволений) и ограничений, которые 
официально закреплены в Конституции Российской 
Федерации15. 

Далее, говоря о деятельности Президента Рос-
сийской Федерации, следует отметить, что наиболь-
шую часть своих полномочий, глава государства 
реализует посредством издания собственных актов,  
предусмотренных ст. 90 Конституции Российской 
Федерации, которыми являются указы и распоря-
жения. Данные акты обязательны для исполнения 
на всей территории Российской Федерации. Это 
означает, что все (то есть государственные органы, 
должностные лица, граждане), должны соблюдать 
нормы, содержащиеся в актах Президента Россий-
ской Федерации. Указанные акты не должны про-
тиворечить  Конституции и федеральным законам. 
По своей юридической силе, акты Президента Рос-
сийской Федерации, носят подзаконный характер, 
поэтому занимают подчиненное по отношению к 
законам место в классификации нормативно-право-
вых актов.

Само понятие «указ» в «Толковом словаре рус-
ского языка» имеет несколько смысловых значений, 
одним из которых является «постановление верхов-
ного органа власти,  имеющее силу закона»16. Кроме 
этого, если обратиться к  толкованию понятия 
«указ», закрепленном в «Большом энциклопедиче-
ском экономико-юридическом словаре», то можно 
увидеть, что оно означает следующее: «в РФ и в 
ряде других государств собственное название наи-
более важных актов, издаваемых главой государства 
(президентом)»17.

Необходимо выделить то, что указы Прези-
дента Российской Федерации, могут быть «норма-
тивными» (то есть содержать нормы права - общее 
правило поведения) и «ненормативными» (соответ-
ственно не содержать нормы права), а также они 
могут различаться по степени персонифицирован-
ности (то есть исполнением определенным либо 
неопределенным кругом субъектов). Нормативные 
указы Президента Российской Федерации, в со-
ответствии с указанным, содержат в себе нормы 
права, рассчитаны на неоднократное их применение 
и обязательное исполнение неопределенным кру-
гом субъектов. Указы Президента Российской Феде-
рации нормативного характера, являются наиболее 
приоритетными по отношению к иным подзакон-
ным актам. «Наряду с Конституцией и федераль-

ными законами, нормативные указы Президента 
Российской Федерации являются правовой базой 
издания Правительством его актов»18.

Ненормативные указы Президента Российской 
Федерации, в соответствии с изложенным, не содер-
жат в себе нормы права, рассчитаны на однократное 
их применение и обязательное исполнение опре-
деленным кругом субъектов. По большей степени, 
данные указы Президента Российской Федерации, 
принимаются по различным вопросам управления 
(например, по назначению либо освобождению от 
должности) и они являются правоприменитель-
ными (индивидуальными) актами (поскольку соз-
даны в соответствии с законным полномочием и об-
ращены к определенному субъекту). Вообще, указы 
Президента Российской Федерации, могут прини-
маться по различным вопросам жизни государства. 
Например по вопросам гражданства, предостав-
ления политического убежища, награждения госу-
дарственными наградами, назначению или освобо-
ждению от должности руководителей подотчетных 
федеральных органов, присвоения почетных званий 
и т.д. Наиболее значимые решения Совета Безопас-
ности, также оформляются указами Президента 
Российской Федерации. Кроме того, в форме указа 
Президента Российской Федерации принимаются 
решения и по вопросам помилования, что является 
немаловажным аспектом в уголовно-исполнитель-
ной политике нашего государства, и показывает, что 
именно глава государства, способен решать вопрос, 
касающийся последующей жизни конкретной лич-
ности.  

Распоряжения Президента Российской Феде-
рации, являются подзаконными актами, которые 
обладают более узким действием, по сравнению 
с указами. Понятие «распоряжение» в «Толковом 
словаре русского языка», также как и «указ», имеет 
несколько смысловых значений, одним из которых 
является «приказ, постановление»19. Помимо этого, 
если посмотреть разъяснение понятия «распоряже-
ние», закрепленное в «Большом энциклопедиче-
ском экономико-юридическом словаре», то можно 
увидеть, что оно имеет несколько смысловых значе-
ний, одним из которых является следующее: «один 
из видов подзаконных актов, изданный органом 
управления в рамках его компетенции и имеющий 
обязательную силу для физических и юридических 
лиц, которым данное распоряжение адресовано»20.  
Распоряжения Президента Российской Федерации, 
в большинстве случаев, являются «ненорматив-
ными» (соответственно не содержат нормы права) 
и обращены к исполнению определенным кругом 
субъектов (то есть носят индивидуальный харак-
тер). Такие распоряжения Президента Российской 
Федерации принимаются по различным штатным, 
оперативным, организационным и другим вопро-
сам. В частности, распоряжения Президента Рос-
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сийской Федерации, могут быть и «нормативными» 
(то есть содержать нормы права). Распоряжения, как 
и указы, могут приниматься по различным вопро-
сам жизни государства. Но по сравнению с «норма-
тивными» указами, распоряжения «нормативного» 
характера, встречаются гораздо реже. Если соотне-
сти указы и распоряжения между собой, то указы 
Президента РФ по своей юридической природе, об-
ладают более широким и значимым действием, чем 
распоряжения.

Более четкое разграничение между указами и 
распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, установлено Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 05.02.1993 года № 85-рп (в 
ред. от 12.01.2010 года) «О мерах по упорядочению 
подготовки актов Президента Российской Федера-
ции», которым также утвержден «Порядок подго-
товки и внесения проектов указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации»21. Кроме этого, 
некоторые вопросы подготовки актов Президента 
Российской Федерации, а также связанные с его пра-
вом внесения законодательных инициатив, урегули-
рованы Указом Президента Российской Федерации 
от 10.06.1994 года № 1185 (в ред. от 26.11.2001 года) 
«Об обеспечении взаимодействия Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации»22.Что же касается порядка вступления 
в силу актов Президента Российской Федерации, то 
по этому поводу имеется также  Указ Президента 
Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 (в ред. 
от 14.10.2014 года) «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти»23. Согласно данному 
указу, регламентирован порядок вступления в силу 
актов, то есть срок и место официального опубли-
кования, которым является:  «Российская газета», 
«Собрание законодательства Российской Федера-
ции» и «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). Анализируя при-
веденную нормативную регламентацию указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, 
хочется отметить, что в неё были внесены опреде-
ленные поправки (причем в различные года), что 
говорит о правотворческих изменениях, склады-
вающихся с течением времени, которые непосред-
ственно нашли своё отражение, как с практической 
так и с теоретической точки зрения.  

Главной и существенной особенностью актов 
Президента Российской Федерации, является то, что 
они не могут быть отменены никакими органами 
государственной власти. Однако, в соответствии со 
ст. 125 Конституции Российской Федерации, акты 
Президента Российской Федерации могут быть 
признаны Конституционным Судом Российской Фе-
дерации не соответствующими (противоречащими) 

Конституции Российской Федерации и после этого, 
они становятся недействующими и утрачивают 
свою юридическую силу.  Данная процедура про-
ходит соответственно в порядке конституционного 
судопроизводства. 

Также, Президент Российской Федерации, мо-
жет обращаться с ежегодными посланиями к Феде-
ральному Собранию Российской Федерации, пред-
усмотренными ст. 84 Конституции Российской Фе-
дерации. Данные послания, по своей сути, являются 
официальным политико-правовым документом. В 
своем содержании, они отражают определенную 
«установку» Президента Российской Федерации, по 
основным направлениям развития нашего государ-
ства на ближайшее время. 

Помимо издания закрепленных собственных ак-
тов, Президент Российской Федерации, также ведет 
деятельность по разработке,  реализации своего по-
литического курса и контроля за его исполнением24. 
Это обязывает его правовое положение и статус. Ис-
ключительная позиция Президента Российской Фе-
дерации, как главы государства, непосредственно 
отражается в стратегиях, доктринах,  национальных 
планах и программах, являющихся официальными 
документами. По своему содержанию, они как пра-
вило, не имеют нормы права, по сравнению с ука-
зами и распоряжениями, поскольку содержат про-
граммно-политические установки, которые опре-
деляют перспективы развития определенных видов 
деятельности. Все данные документы, утвержда-
ются указами Президента Российской Федерации. 

Другими официальными документами, которые 
подписывает Президент Российской Федерации, яв-
ляются запросы, заключения, письма и заявления. 
Эти документы по своему содержанию, как пра-
вило, не имеют нормы права, по сравнению с ука-
зами и распоряжениями, поскольку содержат в себе 
официальное обращение с требованием или сужде-
нием, передачу какой-либо информации или сооб-
щение, как в устной, так и в письменной форме, по 
различным вопросам в сферах жизнедеятельности 
общества. Эти документы по своей сути, являются 
самостоятельными. 

Следующими официальными документами, 
которые подписывает Президент Российской Фе-
дерации совместно с  главами иных государств, яв-
ляются различного рода декларации, содержащие в 
себе соглашение или заявление по различным во-
просам международного сотрудничества. Но такого 
рода документы, уже больше относят к междуна-
родному праву. 

В заключении хочется отметить, что Президент 
Российской Федерации, как особый государствен-
ный институт, имеет очень важную роль среди 
других институтов. Одним из его многочисленных 
полномочий, является издание собственных актов, 
которые охватывают широкий круг вопросов госу-
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дарственного назначения и носят комплексный ха-
рактер. Являясь гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 
Президент Российской Федерации несет персональ-
ную ответственность за бесперебойную работу ме-
ханизмов защиты Конституции Российской Федера-
ции, прав и свобод человека и гражданина, в связи 
с этим, именно он обязан принимать все возмож-
ные меры для их реализации. Очень важно, чтобы 
данная ситуация, осуществлялась при соблюдении 
принципа не противоречия актов Президента - Кон-
ституции Российской Федерации и федеральным 
законам.
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Аннотация. В статье рассматривается государственно-правового политика миграции в Российской Фе-

дерации. Делается анализ  причин и условий незаконной миграции. Предлагаются основные направления 
по совершенствованию  легализации незаконной трудовой миграции на территории России.
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Современный мир уже не представляется 
нами без такого явления как  миграция. Ми-

грация – составная и важнейшая часть демографи-
ческого развития страны, также она является одним 
из источников  компенсации демографических по-
терь и дефицита трудовых ресурсов1.

В 2003 году была принята Концепция регули-
рования миграционных процессов, которая не соот-
ветствовала времени и  не смогла ответить потреб-
ностям страны на данном этапе. Принимая во вни-
мание данные факты, в России разработан проект 
новой концепции миграционной политики России2. 
На обсуждение общественности она была вынесена 
в 2010-2012 гг., и только 13 июня 2012 г. была утвер-
ждена Президентом В.В. Путиным. 

Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации года определяет 
цели, принципы, задачи, основные направления и 
механизмы реализации миграционной политики 
России3.

В ней подчеркивается значимость миграцион-
ных процессов в социально-экономическом и де-

мографическом развитии России.  Миграционные 
приросты направлены на компенсацию естествен-
ной убыли населения. По расчетам Федеральной 
службы государственной статистики, численность 
населения к 2025 году, должна составлять 142,8-
145,6 миллионов человек4. 

В настоящий момент, по данным Федеральной 
службы государственной статистики численность 
населения Российской Федерации составляет 146,5 
миллионов человек. 

Так, мы видим, что численность населения в 
Российской Федерации уже превысила предполага-
емую цифру, которая прописала в Концепции. Это 
связано, прежде всего, с политическим положением 
всего мира в целом, а также экономическими и со-
циальными особенностями каждой страны в от-
дельности5.

Миграционные процессы увеличились в связи 
происходящими событиями на Украине и Сирии. 
Огромный поток беженцев, хлынувший из этих 
стран, повысил численность населения ближайших 
государств6.
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В Концепции указывается экономическая по-
требность в привлечении иностранных работников 
по профессионально-квалификационным группам 
и переселении мигрантов на постоянное место жи-
тельства в Российскую Федерацию, как источника 
увеличения численности населения страны в целом 
и ее регионов7.

Следует признать, что цели миграционной по-
литики, содержащиеся в Концепции, сформулиро-
ваны не совсем четко. 

Во-первых, выделяется такая цель как «обеспе-
чение национальной безопасности Российской Фе-
дерации, максимальная защищенность, комфорт-
ность и благополучие населения Российской Феде-
рации», пожалуй, такая формулировка цели будет 
относиться к Стратегии национальной безопасно-
сти8 или же к Концепции социального развития9.

Во-вторых, цель «стабилизации и увеличения 
численности населения России», по большей части 
касается Концепции демографической политики.

В-третьих, цель «содействия обеспечению по-
требности экономики России в рабочей силе, мо-
дернизации, инновационном развитии и повыше-
нии конкурентоспособности ее отраслей» была бы 
уместно сформулирована в Концепции экономиче-
ского развития.

Миграционная политика должна содержать 
в себе такие предпочтения, как: стимулирование 
внутренней миграции;  побуждение к увеличению 
притока нужных для страны иммигрантов и одно-
временно, сокращение эмиграционного оттока на-
селения с территории Российской Федерации10.

Справедливо отмечены неблагоприятные тен-
денции во внутренних миграциях. Проявляется низ-
кая территориальная мобильность, в том числе и на 
локальном уровне по сравнению с другими стра-
нами. Данное явление обусловлено неразвитостью 
транспортных сетей, высокой стоимостью жилья и 
его аренды, ограниченностью рынка арендуемого 
жилья и в целом, низким доходом большей части 
населения11. 

В России наблюдается неравномерность в рас-
пределении населения по территории. В настоящее 
время, основной причиной выступает поток рос-
сиян из северных и восточных регионов страны 
(Сибири, Дальнего Севера) в центральные и юго-за-
падные регионы.

Большое число незаконных мигрантов – след-
ствие несовершенства системы управления мигра-
ционными процессами12. Так, от 3 до 5 миллионов 
иностранных граждан, находящихся на территории 
России, осуществляют трудовую деятельность без 
официального разрешения. Именно незаконная ми-
грация является одной из главнейших причин нега-
тивного отношения к мигрантам со стороны насе-
ления России13. Система привлечения временных 

трудовых мигрантов требует серьезного совершен-
ствования.

В тоже время, Концепция выработала блок на-
правлений, позволяющих стимулировать внутрен-
нюю миграцию. Реализация данных направлений 
проявляется в снятии административных барьеров 
по регистрации и оформлению работников. Также, 
предусматриваются экономические инструменты 
стимулирования внутренней миграции, развитие 
транспортной инфраструктуры и рынка жилья14.

Создание условий для адаптации и интеграции 
мигрантов является важнейшим элементом в ми-
грационной политике России15. Ведь, задача госу-
дарства не только привлечение мигрантов на свою 
территорию, но и вовлечение их в социальную и 
культурную среду, снижение и ликвидация куль-
турной дистанции и напряженности при общении с 
местным населением16.

Роль мигрантов проявляется не только в компен-
саторном аспекте, но и изменении социально-де-
мографического и этнического состава населения 
страны. Для интеграции мигрантов, России необ-
ходимо большее количество культурно-адаптацион-
ных центров, консультационных пунктов по месту 
жительства мигрантов17.

Негативно сказывается и слабое использование 
миграционного потенциала российской системы 
образования. Образовательная (учебная) миграция 
является главным источником квалифицированных 
и интегрированных иностранных граждан в стране. 
Ограничения на занятость, которые накладываются 
законодателем, во время обучения и после его сво-
дят на ноль привлекательность получения образова-
ния иностранными студентами в России. 

Концепция выделяет направления миграци-
онной политики Российской Федерации:

1. создание условий и стимулов, способству-
ющих переселению в Россию на постоянное место 
жительства, как для соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, так  и для эмигрантов и отдельных 
категорий иностранных граждан;

2. разработка различных механизмов привле-
чения, отбора и использования иностранной рабо-
чей силы, которая востребуется российской эконо-
микой;

3. содействие в развитии внутренней мигра-
ции граждан Российской Федерации;

4. содействие образовательной (учебной) ми-
грации в Россию, а также поддержка академической 
мобильности;

5. в отношении вынужденных мигрантов, вы-
полнение гуманитарных обязательств;

6. формирование взаимодействия между ми-
грантами и местным населением, также содействие 
адаптации и интеграции мигрантов;

7. противодействие незаконной миграции18.
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Ознакомиться с международным сотрудниче-
ством, информационно-аналитическим обеспече-
нием, механизмами и этапами реализации государ-
ственной политики можно открыв с 5 по 7 главы 
Концепции.

В заключении, стоит сказать, что приняв новую 
Концепцию миграционной политики, Россия сде-
лала серьезный шаг вперед. Главным достижением 
документа выступает его идеологическая направ-
ленность: «миграция как ресурс развития страны». 

Проблемы, которые ранее не отмечались ми-
грационной политикой, теперь были поставлены на 
уровень государственного понимания. К их числу 
можно отнести адаптацию и интеграцию мигран-
тов, образовательную иммиграция и др. Но стоит 
сказать о том, что остаются противоречия, возника-
ющие между Концепцией и практикой регулирова-
ния миграционных процессов.
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Согласно Конституции РФ1, Европейской 
хартии местного самоуправления2, Феде-

ральным законам РФ, законам субъектов Россий-
ской Федерации и уставам муниципальных образо-
ваний3 может устанавливаться одна из следующих 
моделей избрания и формирования института главы 
муниципального образования:

• глава избирается на муниципальных выбо-
рах (в поселении с численностью жителей, облада-
ющих избирательным правом, не более 100 человек 
- на сходе граждан), и исполняет полномочия главы 
местной администрации - в юридической литера-
туре такая модель получила название модели «силь-
ного мэра»;

• глава избирается представительным орга-
ном из своего состава, входит в него с правом ре-
шающего голоса и исполняет полномочия его пред-
седателя, в то время как глава администрации му-
ниципального образования назначается по конкурсу 
- такая модель получила название модели «сити-ме-
неджера»;

• глава избирается на муниципальных вы-
борах, входит в состав представительного органа 
муниципального образования с правом решающего 
голоса и исполняет полномочия его председателя, а 

глава администрации муниципального образования 
назначается по конкурсу - так называемая «гибрид-
ная модель»;

• в сельских поселениях также может ис-
пользоваться модель, при которой глава избирается 
на муниципальных выборах или представительным 
органом из своего состава, при этом одновременно 
исполняет полномочия главы местной администра-
ции и председателя представительного органа (так 
называемая модель «три в одном» )4.

Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 
8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»5 и Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»6 дополнительно была предоставлена возмож-
ность использования в соответствии с законом субъ-
екта РФ еще двух моделей:

• глава муниципального образования наделя-
ется полномочиями по конкурсу и исполняет пол-
номочия главы местной администрации (условно 
назовем эту модель «сильный мэр по конкурсу»);
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• глава муниципального образования избира-
ется представительным органом из своего состава и 
исполняет полномочия главы местной администра-
ции (условно назовем эту модель «сильный мэр из 
состава депутатов»)7.

Таким образом, федеральным законом от 3 фев-
раля 2015 года № 8-ФЗ расширено число возмож-
ных способов избрания глав муниципальных обра-
зований, а также вариантов исполнения ими полно-
мочий главы местной администрации. В частности, 
Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 
8-ФЗ установлен способ избрания главы муници-
пального образования представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса. 

Как показывает анализ практики правоприме-
нения, в ряде случаев наличие в структуре органов 
местного самоуправления одновременно и главы 
муниципального образования как высшего долж-
ностного лица, и главы местной администрации 
может порождать конфликтные ситуации и колли-
зии в практике управления муниципальным обра-
зованием, сложно разрешимые в рамках уже закре-
пленных в законодательстве моделей муниципаль-
ной власти, что делает расширение вариативности 
этих моделей актуальным. Аналогичная ситуация 
сложилась и с выборами главы муниципального об-
разования. Раньше вопрос о том, выбирать ли главу 
на муниципальных выборах или из состава депу-
татов, решался уставом муниципального образова-
ния, принимаемым по демократической процедуре 
представительным органом. В спорных случаях 
вопрос иногда выносился на референдум, в соот-
ветствии с итогами которого глава муниципального 
образования обретал соответствующий статус8. Те-
перь содержание устава предопределяется законом 
субъекта Федерации. Референдум в данном случае 
неприемлем, поскольку окончательное решение при 
любом его результате принимает субъект Федера-
ции. Сама по себе вариативность решения вопро-
сов организации местной власти прогрессивна. По 
смыслу закона субъект федерации может использо-
вать действующую систему. Если в данном регионе 
эта система позволяет местному самоуправлению 
эффективно развиваться. Но если возникает по-
требность усовершенствовать организацию власти, 
Закон предоставляет субъекту Федерации возмож-
ность утвердить ту модель, которую он считает наи-
более подходящей из числа предусмотренных феде-
ральным законом о местном самоуправлении9.

Это особенно важно иметь в виду, поскольку но-
вый Закон усиливает присутствие государственной 
власти не только в определении структуры органов 
местного самоуправления, но и во внутренней ор-
ганизации деятельности муниципалитетов. В преж-
ней редакции ст. 34 Закона № 131-ФЗ, посвященной 

органам местного самоуправления, было записано, 
что порядок формирования, полномочия, срок пол-
номочий, подконтрольность органов местного са-
моуправления, а также иные вопросы организации 
и деятельности указанных органов определяются 
уставом муниципального образования. Закон № 
136-ФЗ дополняет эту формулу словами «в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации». 
Используя новую норму, региональные власти мо-
гут по-разному распределять полномочия между 
органами местного самоуправления. Они не вправе 
ограничить исключительную компетенцию пред-
ставительных органов, закрепленную федеральным 
законом, но вправе изменить другие прерогативы 
этих органов, уменьшить или увеличить полномо-
чия глав муниципальных образований, повысить 
роль руководителя местной администрации, сделав 
его фактическим лидером муниципального образо-
вания, и т.д10 Необходимо отметить, что в ряде субъ-
ектов РФ имеет место прямое навязывание единой 
модели организации местной власти - с сити-ме-
неджером11. Дело не в плюсах и минусах самой мо-
дели (все модели имеют право на существование), 
а именно в отсутствии свободы выбора, в ее навя-
зывании, вопреки возражениям муниципалитетов, 
что прямо противоречит Конституции РФ, согласно 
которой структуру органов местного самоуправле-
ния население определяет самостоятельно12. Между 
тем на практике имели место противоправное дав-
ление и навязывание удобной модели местного са-
моуправления.

Все это приводит к выводу, что позитивно оце-
нивать Закон № 136-ФЗ следует с осторожностью. 
Нам представляется также для преодоления нега-
тивных последствий муниципальной реформы, не-
обходимо:

 - в модели с сити-менеджером вернуться к 
норме состава комиссии по отбору кандидатур 1/3 
от субъекта РФ и 2/3 от муниципальных депутатов. 
Создать необходимые правовые условия для ис-
полнения указания Президента РФ об организации 
конструктивного диалога руководителей регионов с 
органами местного самоуправления и муниципаль-
ным сообществом. С этой целью рекомендовать со-
здание при высшем должностном лице субъекта РФ 
специального консультативного органа13. Возможно 
использование для решения этой задачи региональ-
ных советов муниципальных образований;

 - признать целесообразным предоставление 
органам местного самоуправления права самостоя-
тельно выбирать структуру органов местного само-
управления с учетом местной специфики и мнения 
населения, как это уже сделано в ряде субъектов РФ. 
Закон субъекта РФ об изменении статуса и порядка 
избрания главы муниципального образования, а 
также о создании внутригородских муниципальных 
образований принимать только с учетом мнения на-
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селения, выраженного путем массовых опросов или 
голосования14.
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В 2016 году отмечали общий юбилей 20-летия 
вступления Российской Федерации в Совет 

Европы, а также присоединение к системе защиты 
прав и свобод человека и гражданина Европейским 
судом по правам человека1. Уже более двадцати лет 
Россия является членом Совета Европы (с 1996 г.), а 
в 1998 г ратифицировала  Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод2.  

В связи с присоединением России к Европей-
ской конвенции защиты прав и основных свобод, 
граждане Российской Федерации получили возмож-
ность обращаться за защитой своих прав и свобод, 
которые были нарушены в результате незаконных 
решений и действий (бездействий) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 
и их должностными лицами, в Европейский суд по 
правам человека. В соответствии с ч.3 статьи 46 
Конституции РФ: «Каждый вправе в соответствии 
с международными договорами Российской Феде-

рации обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства пра-
вовой защиты»3. Конституция РФ применительно 
к субъекту, права и свободы которого обеспечива-
ются судебной защитой, употребляет термин «каж-
дый», что подчеркивает неперсонифицированность 
судебной защиты, отсутствие каких-либо форма-
лизованных ограничений на использование этого 
способа защиты субъективного права и законных 
интересов4. Правом на судебную защиту обладают 
не только граждане, но и их объединения.

Европейская система защиты прав человека 
является, по сути, конституционной системой пра-
восудия, а прецедентное право Европейского Суда 
по правам человека часто определяют как вид ещё 
не завершённого конституционного права для Ев-
ропы5. Защита прав человека в рамках Совета Ев-
ропы, а также многообразие способов её обеспече-
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ния заслуживают всестороннего изучения и явля-
ются предметом исследования как зарубежных, так 
и российских учёных уже на протяжении многих 
лет6.

Уникальность европейской системы защиты 
прав и свобод человека состоит в том, что реше-
ния ЕСПЧ обязательны для всех органов государ-
ства-ответчика и влекут за собой весьма серьёз-
ные юридические последствия в его националь-
ной правовой системе7.

Это означает, что и законодатель, и правопри-
менительные органы должны сообразовывать 
свою деятельность с решением ЕСПЧ, содержа-
щими толкование ЕКПЧ и являющимися её про-
должением.

Как и любой существующий и активно функ-
ционирующий организм, европейская система 
защиты прав человека не стоит на месте и посто-
янно эволюционирует8. 

С 2004 г. проводится очередная реформа Суда, 
предусмотренная Протоколом № 14 к Конвенции, 
в связи с чем упрощается процедура рассмотре-
ния жалобы и принятие решения о её приемле-
мости, производство становится более оператив-
ным. Россия последняя из государств-членов Со-
вета Европы ратифицировала названый протокол. 

1 июня 2010 г. Протокол № 14 к Конвенции 
вступил в силу, изменив ряд конвенционных по-
ложений. Так, два новых правила касающиеся 
принятия решений (определений) о приемлемо-
сти жалобы единолично судьёй и наделения ко-
митета из трёх судей полномочием принимать 
постановления (окончательные решения) по 
повторяющимся делам в рамках сложившейся 
судебной практики, сразу стали применяться в 
отношении государств-участников Конвенции. 
Основной целью этих нововведений было увели-
чить продуктивность Суда, поставив фильтр из 
одного и трёх судей, освободив тем самым время 
для рассмотрения дел большей юридической зна-
чимости или срочности.  

Присоединение России к европейской си-
стеме отправления правосудия во-первых яви-
лось серьезным ,прогрессивным шагом в деле 
уважения, соблюдения и защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации и находящихся 
на ее территории иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Во-вторых решения вынесенные 
Европейским судом по правам человека имеют 
обязательную силу в отношении государств-от-
ветчиков и в случае установления факта про-
бела  в законодательстве государство-ответчик 
должно внести соответствующие изменения в 
действующее законодательство ( так в 2016 году 
соответствующие поправки были внесены в бо-
лее 10 федеральных законов). В-третьих принцип 
признания, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина (закрепленный в статье 

2 Конституции Российской Федерации) получил 
новое развитие и звучание.

В различные периоды своего развития Рос-
сийское государство занимало принципиальную 
позицию по наиболее важным вопросам государ-
ственной и общественной жизни, в деле межго-
сударственных отношений. В связи с чем, можно 
спрогнозировать, что Россия останется союзни-
ком Совета Европы и Европейской системы за-
щиты прав и свобод человека и гражданина9. 

За прошедший период деятельности Евро-
пейского суда по правам человека рассмотрено 
немало дел в отношении Российской Федерации 
и по ним приняты решения в пользу граждан Рос-
сийской Федерации чьи права были нарушены. 
Одни дела имели широкий общественный резо-
нанс, другие прошли не замеченными и данные 
обстоятельства свидетельствуют о необходимо-
сти дать анализ рассмотренным делам Европей-
ским судом по правам человека через призму их 
качественно-количественной характеристики10.

Отправной точкой в анализе дел возьмем 2014 
год, так как именно по этому году можно объек-
тивно судить об эффективности деятельности Ев-
ропейского суда по правам человека по рассмо-
трению обращений поступивших и поступающих 
от граждан государств-ответчиков, в том числе от 
граждан Российской Федерации.

В 2014 году, Европейский суд по правам че-
ловека зарегистрировал на 15 % меньше жалоб 
против всех государств-ответчиков, чем годом ра-
нее (56.250 против 65.800, т.е. разница составляет 
9550). Надо полагать, это вызвано не уменьше-
нием числа подаваемых жалоб, а ужесточением 
требований к их оформлению. Поскольку в 2014 
году, в сравнении с предшествующим годом на 84 
% (11.450) увеличилось число отказов в регистра-
ции жалоб11. 

Количество жалоб от российских граждан  
против Российской Федерации  в общем объеме 
зарегистрированных в ЕСПЧ уменьшилось в 
2014 году (8.952), в отличие от 2013 года (12.328). 
Данный факт можно рассматривать в нескольких 
аспектах. 

Во-первых как уже отмечалось выше ужесто-
чились правила и требования к оформлению жа-
лоб, во- вторых уменьшилось количество обще-
ственных правозащитных организаций, которые 
оказывали содействие в оформлении жалоб и их 
продвижение в Европейский Суд по правам чело-
века, и в третьих скорее всего Российской Феде-
рацией учтен многолетний опыт взаимодействия 
с Европейским Судом по правам человека в об-
ласти защиты прав и свобод человека и гражда-
нина12. 

Если посмотреть на статистику поданных жа-
лоб в Европейский суд по правам человека про-
тив всех государств- ответчиков в 2014 году, то 
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наглядно видно, что большинство жалоб подано 
против Украины (14195) и это тревожный факт, 
свидетельствующий о нестабильной ситуации 
в этом государстве. В некоторых средствах мас-
совой информации, в общественных и научных 
кругах отмечается, что Европейский Суд по пра-
вам человека из судебного органа превращается 
в политизированный, однако это не так, об этом 
свидетельствует сухая статистика приведенная 
выше в отношении Украины. Граждане Украины 
в существующих социально- экономических и 
политических условиях все же пытаются бо-
роться за свои права против своего государства. 
Если делать перерасчет на численность населе-
ния страны, то первое место занимает Сербия (39 
жалоб на каждые 100 тысяч граждан).

Данные статистики свидетельствуют о том, 
что Российская Федерация занимает золотую се-
редину, то есть 24 место из 47 государств- ответ-
чиков по жалобам, поданным в Европейский Суд 
по правам человека.

Прогнозируя складывающуюся ситуацию, не-
обходимо отметить, что количество жалоб в бли-
жайшей перспективе против Российской Федера-
ции увеличиваться не будет, а если увеличатся, 
то незначительно (2013г.- 12328, 2014г.- 8952, 
2015г.- около 9200 (14,2%), на 30.09.2016г.- 8700 
(11,7%)).

За период с 01 января по 30 сентября 2015 года 
в сравнении с соответствующим периодом 2014 
года жалоб, коммуницированных властями госу-
дарств- ответчиков, составило 97%. В среднем по 
таким делам рассмотрение жалоб и принятие по 
ним позитивного решения Европейским Судом 
по правам человека составляет 2-3 года. Это оз-
начает, что в 2017- 2018 годах будет наибольшее 
количество позитивных решений (постановлений 
Европейского Суда по правам человека)  в пользу 
граждан государств- ответчиков с выплатой ком-
пенсации морального вреда. Прогнозируется, что 
в эти годы будут самые большие выплаты компен-
сации морального вреда государствами ответчи-
ками по сравнению с предыдущим периодом.

За рассматриваемый период применительно к 
Российской Федерации Европейский суд по права 
человека признал больше всего нарушений прав 
на свободу и личную неприкосновенность, права 
не подвергаться бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению, права на эффектив-
ные внутригосударственные средства правовой 
защиты от предполагаемых нарушений других 
прав, права на эффективное расследование воз-
можных нарушений права на жизнь, права на ува-
жение имущества и права на уважение частной и 
семейной жизни13.

Переходя к следующему периоду качествен-
но-количественной характеристики анализа де-
ятельности  Европейского суда по правам чело-

века необходимо отметить, что с 1 января по 31 
октября 2016 года по сравнению с 2015 годом 
поступило  41259  жалоб ( учитываются только 
жалобы, оформленные, по мнению Секретариата 
ЕСПЧ, в соответствии со всеми предъявляемыми 
требованиями и зарегистрированные в качестве 
самостоятельных жалоб, с заведением отдель-
ного досье с собственным номером)  (в 2015 году 
34300, т.е. +20%).  Данный факт свидетельствует 
скорее всего о том, что  граждане и соответству-
ющие правозащитные организации, адвокаты 
адаптировались к специфическим требованиям 
предъявляемым к оформлению жалоб. Всего жа-
лоб находящихся на рассмотрении в Европейском 
суде по правам человека на 1 января 2016 года  
составило 64850 , а по статистическим данным 
на 31 октября 2016 года уже 74250 (число жалоб 
увеличилось на 14%). При этом необходимо обра-
тить внимание, что достаточно большое количе-
ство жалоб остаются на рассмотрении  в ЕСПЧ с 
предшествующих лет. Из 74250 жалоб находятся 
на рассмотрении в палатах (в том числе и в Вер-
ховной палате)  28200 жалоб (рост 4%), в коми-
тетах 42000 (рост 22%), единолично судьей 4050 
(+29%).  За анализируемый период в 2016 году 
всего рассмотрено 31676 жалоб и вынесено по 
ним решений, что на 16% меньше чем в 2015 году.

       В досудебном порядке рассмотрено 12500 
дел ,что на 25% больше по сравнению с 2015 го-
дом. В административном порядке 17400 дел (- 
37%).

На исключение из списков, подлежащих рас-
смотрению дел на основании односторонних за-
явлений (деклараций) властей государств-ответ-
чиков, признавших нарушения и предложивших 
компенсации за них уменьшилось на 24% в 2016 
году.

В 2016 году (на 31.10.2016 г.) Европейский 
суд по правам человека признал неприемлемыми 
или исключил из списка подлежащих рассмотре-
нию дел 30127 жалоб (это на 15% меньше чем в 
2015 году). 

На 26% уменьшилось количество жалоб, 
рассмотрение которых завершено вынесением и 
оглашением Постановления Европейского суда 
по правам человека ( 2077 дел в 2015г. по сравне-
нию с 1549 за тот же период в 2016г.).

 Необходимо также отметить что решения 
ЕСПЧ в части касающегося действующего рос-
сийского законодательства применяется только в 
той части, которая известна Российской Федера-
ции, а в случае возникновения коллизий данный 
вопрос подлежит рассмотрению Конституцион-
ным судом Российской Федерации. Конституци-
онный суд РФ в ряде постановлений указал на 
возможность обжалования в суд решений и дей-
ствий (бездействий) любых государственных ор-
ганов.  Необходимо отметить, что большинство 
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органов государственной власти и органы мест-
ного самоуправления и их должностные лица14  
действуют в соответствии с Конституцией и за-
конодательством своего государства и не всегда 
ориентируются в международном и европейском 
праве, что приводит к возникновению коллизий и 
разногласий15. Для устранения данных проблем  и 
функционирует  общая судебная система включа-
ющая в себя национальную и европейскую под-
системы отправления правосудия.
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Государственная власть в Российской Феде-
рации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную 
в соответствии со ст. 10 Конституции РФ1. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти самостоятельны2. При рассмотрении института 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации необходимо определить его место в си-
стеме государственной власти, так как он напрямую 
не входит  ни в одну из трех ветвей власти (законо-
дательную, исполнительную и судебную),  а значит 
этот институт в системе конституционного права 
имеет особое место особый конституционно-пра-
вовой статус3. Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации назначается на должность 

Государственной Думой  Федерального Собрания 
РФ, что подчеркивает его парламентскую природу. 
В свой деятельности он независим и неподотчетен, 
что свидетельствует о независимости данного го-
сударственного органа и именно государственного 
органа, так как ст. 37 ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации гласит: 
«Уполномоченный и его рабочий аппарат являются 
государственным органом с правом юридического 
лица, имеющим расчетный и иные счета, печать и 
бланки со своим наименованием и с изображением 
Государственного герба Российской Федерации»4.

Необходимо разрешение проблемных вопросов 
и противоречий, возникающих при взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
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ской Федерации и органов государственной власти. 
В связи с тем, что большой объем полномочий по 
реализации прав человека принадлежит органам ис-
полнительной власти, актуальным является иссле-
дование теоретических и правовых основ взаимо-
действия  с государственными органами, органами 
местного самоуправления5 и общественно-поли-
тическими организациями, а также планирование 
со-вместных мероприятий.

Необходимо отметить, что деятельность Упол-
номоченного по защите прав и свобод человека и 
гражданина, не отменяет и не влечет за собой пере-
смотра компетенции государственных органов, обе-
спечивающих защиту и восстановление нарушен-
ных прав и свобод человека и гражданина6.

Особым субъектом взаимодействия Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федера-
ции с органами исполнительной власти являются 
органы внутренних дел. Такое взаимодействие, по 
сравнению с процессом взаимодействия с другими 
государственными структурами, имеет свои особен-
ности, связанные с тем, что органы внутренних дел 
выступают в этом процессе в двух качествах: как 
органы, осуществляющие деятельность по соблю-
дению, охране и защите прав и свобод человека и 
гражданина, и как структура, порою, нарушающая 
их права и свободы7.

Взаимодействие органов государственной вла-
сти и правоохранительных органов можно опре-
делить как основанный на нормативных правовых 
актах Российской Федерации процесс воздействия 
функционально независимых органов государствен-
ной власти и правоохранительных органов друг на 
друга посредством определенных взаимных прав 
обязанностей, направленный на повышение эффек-
тивности государственного механизма8.

Под формами взаимодействия в юридической 
литературе понимают способ и порядок согласован-
ной и совместной деятельности субъектов при вы-
полнении своих служебных задач, обеспечивающие 
их координацию и правильное сочетание полномо-
чий, а также  средств и методов.

Осуществляя свою деятельность по защите прав 
человека, Уполномоченный по правам человека в 
РФ не может действовать обособленно от других го-
сударственных органов. Для наиболее эффективной 
реализации своих полномочий по восстановлению 
нарушенных прав граждан ему необходимо испол-
нять возложенные на него функции совместно с го-
сударственными, общественными и иными структу-
рами, что в управленческой науке определяется как 
взаимодействие. Но поскольку именно этот аспект 
деятельности Уполномоченного по правам человека 
в РФ является наименее урегулиро-ванным, необхо-
димо разрешение проблемных вопросов и противо-
речий, возникающих при взаимодействии Уполно-
моченного по правам человека в РФ и органов го-
сударственной власти. В связи с тем, что большой 

объем полномочий по реализации прав человека 
принадлежит органам исполни-тельной власти, ак-
туальным является исследование теоретических и 
право-вых основ взаимодействия именно с этими 
государственными органами, а также анализ их со-
вместной практической деятельности.

Обращения Уполномоченного в различные ве-
домства, в том числе в Министерство внутренних 
дел, Министерство юстиции, Генеральную прокура-
туру по фактам нарушений прав и свобод граждан 
сотрудниками органов внутренних дел, а также по 
поводу противоречивости нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих их деятельность, не всегда 
влекут существенные изменения, в то время как не-
обходимость принятия мер является неоспоримой.

Уполномоченный способствует восстановлению 
нарушенных прав, совершенствованию российского 
законодательства о правах человека и гражданина и 
приведению его в соответствие с общепризнанными 
принци-пами и нормами международного права, 
развитию международного сотрудничества в обла-
сти прав человека, правовому просвещению по во-
просам прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты9.

Вместе с тем, существующие проблемы органов 
законодательной власти (существенное  количе-
ство отсылочных норм в законах, которые ведут к 
дублированию и расширению ведомственного нор-
мотворчества, неполная урегулированность вопрсов  
в законодательстве, бессистемность и хаотичность 
в формировании массива нормативных правовых 
актов; нарушение приоритетов в правовом регули-
ровании; принятие новых законов без увязки их с 
уже действующими, нарушения системных связей 
между законами и подзаконными актами10) приво-
дят к ослаблению и размыванию полномочий ис-
полнительных органов.

Нормативно-правовая база, регулирующая вза-
имодействие уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и органов правопорядка, 
должна быть основана не на временных соглаше-
ниях, а на федеральном законодательстве  и зако-
нодательстве субъектов Российской Федерации, что 
предполагает внесение изменений и дополнений в 
Федеральный конституционный закон «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федера-
ции», и в иные федеральные законы Российской Фе-
дерации. Данные изменения и дополнения должны 
закреплять конкретные формы, методы и порядок 
осуществления совместных действий Уполномо-
ченного по правам человека в РФ с органами вну-
тренних дел, другими правоохранительными орга-
нами и должностными лицами указанных органов 
для обеспечения эффективного и оперативного вза-
имодействия между ними.

В результате изучения особенностей взаимо-
отношений уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации и субъектах Российской Фе-
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дерации с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления11 можно сделать 
следующие выводы.

Взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека с органами судебной власти представляет 
собой процесс воздействия функционально неза-
висимых, взаимообусловленных органов государ-
ственной власти друг на друга посредством опре-
деленных взаимных прав и обязанностей, направ-
ленный на повышение эффективности защиты прав 
и свобод человека и гражданина12. Этот процесс 
осуществляется путем деятельности названных 
государственных органов при выполнении своих 
служебных задач и полномочий с использованием 
различных методов и средств в процессуальной (в 
ходе судопроизводства по определенному делу) и 
внепроцессуальной форме.

Для Уполномоченного по правам человека та-
ким назначением является мониторинг правопри-
менительной иной практики реализации прав че-
ловека - самостоятельный, систематический и ком-
плексный вид деятельности омбудсмена Российской 
Федерации, связанный со сбором, обобщением и 
оценкойой эффективности действия законодатель-
ства о правах человека и практики его применения, 
причин его недостаточной эффективности, а также 
с подготовкой научно обоснованных предложений 
по совершенствованию исследуемого законодатель-
ства.
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Военные конфликты, кризисы, катастрофы, 
голод и нищета вызвали массовое переселе-

ние мигрантов в развитые и благополучные страны.  
Массовая миграция несет с собой не только приток 
новой рабочей силы, но и новые угрозы - рост пре-
ступности,  социальной и экономической напряжен-
ности. Россия в этом вопросе не исключение, она 
традиционно остается страной, привлекательной 
для мигрантов  и не только из бывших республик 
СССР, но и из других стран Ближнего Востока и 
Азии1. Кроме того, в России существует и проблема 
внутренних переселенцев, например, из неспокой-
ных регионов Кавказа. Внутренний вооруженный 
конфликт на Украине с 2014 г. породил очередную 
волну беженцев в Россию. Поэтому проблемы ми-
грационной политики и миграционного права по 

прежнему остро стоят для национальной безопас-
ности нашей страны2. Наибольшую нагрузку в ре-
шении повседневных проблем обустройства и обе-
спечения мигрантов испытывают органы местного 
самоуправления3. 

Как известно, на общегосударственном уровне 
решением проблем в области социального обеспе-
чения и адаптации мигрантов занимается Главное 
управление по вопросам миграции МВД России, к 
компетенции которой относится: разработка феде-
ральных и межрегиональных программ и обеспе-
чение их реализации; организация приёма и вре-
менного размещения вынужденных переселенцев и 
беженцев на территории страны, а также оказание 
помощи в обустройстве на новом месте жительства; 
защита прав мигрантов в соответствии с действую-
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щим законодательством; контроль за соблюдением 
их прав и социальных гарантий. 

Однако исполнение миграционной политики не-
возможно только на федеральном уровне. У местных 
властей возникают основные заботы по принятию и 
размещению беженцев, вынужденных переселен-
цев и других мигрантов,  решению их первичных 
социальных проблем. Так, органы местного самоу-
правления сталкиваются с необходимостью участия 
в оказании первой, неотложной помощи, в которой 
нуждаются беженцы, прибывшие на территорию 
муниципального образования. Это предоставление 
жилья, организация питания, прикрепление к меди-
цинским и образовательным учреждениям и иное 
социальное обслуживание4. 

Безусловно, в осуществлении данных меропри-
ятий принимают участие и федеральные органы, 
однако их деятельность носит по большей части 
контрольно-ограничительный характер и  связанна 
в основном с паспортно-визовым контролем и ми-
грационным учетом. После  регистрации и выдачи 
мигрантам соответствующих документов, дающих 
им право пребывания в России, забота о них со сто-
роны федеральных структур, как правило, прекра-
щается и проблемы мигрантов становятся пробле-
мами местных властей.

Наряду с решением обыденных социально-бы-
товых вопросов мигрантов, в этой связи, местным 
властям неизбежно приходится сталкиваться с воз-
никающими последствиями миграции, а именно 
с напряженностью между местным населением, и 
приезжими и так называемые межнациональными 
конфликтами. Ко всему этому добавляются про-
блемы трудоустройства, социальной адаптации и 
преступности мигрантов5. 

На первый взгляд, учитывая множество про-
блем, возникающих у местных властей из-за при-
тока мигрантов обоснованным является правовое 
включение органов местного самоуправления в 
процесс формирования и реализации миграцион-
ной политики субъекта Российской Федерации и 
федеральной миграционной политики. Однако, ана-
лиз действующего федерального законодательства 
России, а также миграционного законодательства 
субъектов Российской Федерации показал, что ми-
грационная политика органы местного самоуправ-
ления не рассматривает в качестве своего субъекта. 
В случае с украинскими беженцами органам мест-
ного самоуправления, например, на основании зако-
нов субъектов Федерации, принятых во исполнение 
Постановления Правительства от 26 декабря 2014 
г №1516 «О предоставлении в 2015 году из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находящихся в пунктах времен-
ного размещения, и внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2014 г. N 692»6 официально вменялась обя-
занность лишь составления документа подтвержда-
ющего проживание граждан Украины, имеющих 
статус беженца или получивших временное убе-
жище на территории региона в жилых помещениях. 

Это свидетельствует о том, что по действую-
щему законодательству органы местного самоу-
правления не принимают участие в регулировании 
миграционных процессов, ограничиваясь лишь 
неким взаимодействием с органами государствен-
ной власти регионов в решении затронутых задач. 
Только в таком контексте муниципальные власти 
упоминаются в законодательстве России, посвя-
щенном миграционной политике. Косвенно органы 
местного самоуправления могут быть названы в пе-
речне органов власти, участвующих в регулирова-
нии процессов миграции, если учесть их полномо-
чия по регистрационному учету граждан. 

Это значит, что их участие ограничивается 
только исполнением прямой директивы. Региональ-
ное законодательство, также не регулирует вопросы 
осуществления местными властями каких-либо 
полномочий в рассматриваемой сфере. Так, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»7 определяющим основные полномочия 
местного самоуправления - миграционная политика 
не входит в компетенцию органов местного самоу-
правления, не обращая внимания на тот факт, что  
они вынуждены постоянно принимать непосред-
ственное участие в её реализации и устранять её 
негативные последствия. Это значит, что действуя 
в рамках своих полномочий и возможностей (пре-
жде всего, финансовых, ограниченных налоговым и 
бюджетным кодексами), муниципальные образова-
ния не могут выстраивать собственную систему мер 
в сфере миграции. 

Еще одно серьезное ограничение заложено в 
сфере взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления. Четким инди-
катором этого противоречия стала Программа по 
содействию переселению соотечественников, в 
которой значительное внимание уделено системе 
государственной поддержки собственно процесса 
переселения и отчасти – правовой поддержке ми-
грантов. Формирование же привлекательности 
территории, стимулирование притока мигрантов 
(участников Программы), создание условий для их 
успешной адаптации и закреплению отнесено к ве-
дению региональных органов государственной вла-
сти. Фактически же, как и в упомянутых выше слу-
чаях реализации миграционной политики, вопросы 
устройства, социальной и бытовой адаптации пере-
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селенцев делегированы муниципальным образова-
ниям. Но для них мигранты не являются и не могут 
являться отдельной категорией населения, требую-
щей особых мер. В результате, решение их проблем 
(жилье, трудоустройство членов семей, социальное 
обеспечение) ставится в один ряд с прочими насущ-
ными делами муниципалитетов и иными группами 
их населения. А это дополнительная нагрузка на и 
без того ограниченные, чаще всего дотационные 
местные бюджеты, так как  отсутствие закреплен-
ных полномочий указывает на отсутствие адресной 
помощи со стороны государства. 

На фоне всего вышеперечисленного объясни-
мым является факт того, что нормативные акты 
органов муниципальной власти, относящиеся непо-
средственно к реализации миграционной политики 
имеют единичный характер, поскольку реализовы-
вают лишь закрепленные полномочия.

Так, анализ муниципальных актов регулирую-
щих отношения, например, с Украинскими бежен-
цами показал, что муниципалитеты принимают 
лишь четко предусмотренные региональным зако-
нодательством акты, к которым относится Поста-
новления «О порядке работы комиссии по составле-
нию и выдаче акта, подтверждающего проживание 
на территории муниципального образования лиц, 
являющихся гражданами Украины, имеющих ста-
тус беженца или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, и совместно 
проживающих с ними членов их семей в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации». Крайне 
редко встречаются акты органов местного самоу-
правления по социальной поддержке вынужденных 
переселенцев, в рамках реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 
4530-1 «О вынужденных переселенцах»8, которые 
закрепляют только предоставление вынужденным 
переселенцам информации о населенных пунктах. 

Между тем у мигрантов, в частности из Укра-
ины возникали серьезные проблемы с трудоустрой-
ством а, следовательно, с отсутствием средств к 
существованию, проблемы с жильем, проблемы с 
детскими садами, решить которые возможно только 
при непосредственном участии местных властей9.

Отсутствие закрепленных полномочий за мест-
ными властями  в сфере миграции свидетельствует 
и об отсутствии ответственности за фактическое их 
исполнение. Это сказывается на эффективности ре-
шения вопросов в данной области, поскольку  без 
контроля невозможно управлять любым процессом. 
В этой связи представляется оправданным принятие 
в октябре 2003 г., на фоне событий в  московском 
районе Бирюлёво Западное, Федерального закона 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных от-
ношений»10, который значительно расширяет пере-
чень обязанностей местных чиновников и особенно 
глав муниципальных образований в этой сфере и 
четко прописывает юридическую ответственность 
вплоть до удаления в отставку за «допущение ими 
нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, любых форм 
ограничения прав и дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов». 

Полномочиями по контролю за деятельностью в 
данной сфере наделяется высшей исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, что позволяет ему с момента вступления 
Федерального закона в силу предотвращать  огра-
ничения прав и дискриминации по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, обеспечивать сохран-
ность и развитие этнокультурного многообразия 
народов Российского государства, проживающих 
на территории субъекта, их языков и культуры»11. 
В  полномочия высшего исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации также включена за-
щита прав национальных меньшинств, социальная 
и  культурная адаптация мигрантов, профилактика 
межнациональных конфликтов и обеспечение меж-
национального и межконфессионального согласия12.

На основании данных поправок в субъектах и 
муниципальных образованиях принимаются ло-
кальные нормативные акты, регулирующие данные 
процессы13 Так, отмечается повсеместное принятие 
на местах, в целях реализации указанных норм, по-
становлений об утверждении плана мероприятий, 
направленных на противодействие нелегальной ми-
грации, совершенствование работы по предупреж-
дению межнациональных конфликтов, противодей-
ствию этнической и религиозной нетерпимости, 
экстремистским проявлениям на территории муни-
ципального образования. В качестве  примера мер 
можно привести меры закрепленные постановле-
нием от 28 ноября 2014 г. №87 «Об утверждении 
плана мероприятий, направленных на противодей-
ствие нелегальной миграции, совершенствование 
работы по предупреждению межнациональных кон-
фликтов, противодействию этнической и религиоз-
ной нетерпимости, экстремистским проявлениям на 
территории муниципального образования «Друж-
ненский сельсовет» Курчатовского района Курской 
области»14  среди которых выступают:

Оказание содействия официально зарегистри-
рованным общественным и религиозным органи-
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зациям в реализации культурно-просветительских 
программ, социально-ориентированной деятельно-
сти, в подготовке и проведении совместных меро-
приятий, направленных на развитие межнациональ-
ного и межконфессионального диалога и сотрудни-
чества;

Участие представителей органов местного са-
моуправления Дружненского сельсовета в меро-
приятиях, посвященных формированию политики 
толерантности и межкультурной интеграции, гар-
монизации межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, преодолению негативных этносте-
реотипов и ксенофобий, проводимых органами го-
сударственной власти их социальными партнерами;

Обеспечение контроля за эксплуатацией и со-
держанием жилищного фонда. Осуществление ин-
вентаризации пустующих строений, реконструиру-
емых жилых домов, принятие мер по исключению 
возможности проникновения и проживания в них 
иностранных граждан;

Распространение среди читателей библиотеки 
информационных материалов, содействующих по-
вышению уровня толерантного сознания молодежи.

Вместе с тем, несмотря на принятые меры, реа-
лизация  положений данного закона представляется 
крайне сомнительной. Аргументом в пользу этого 
служит  то, что данные полномочия характеризу-
ются своей незначительностью и лишь профилак-
тическим характером. Еще одним доводом в пользу 
неэффективности принятых норм является трудно 
доступность процедуры удаления в отставку  выс-
ших должностных лиц муниципальных образова-
ний, на которых, как правило, возлагается основная 
ответственность по реализации на территории му-
ниципального образования государственной поли-
тики.  И речь идет не только о сложности порядка 
проведения данной процедуры, но и о возможно-
сти формализовать осуществление закрепленных 
полномочий, что не позволит применить к главам 
муниципальных образований данную меру ответ-
ственности15.  

Таким образом, даже предварительный анализ 
позволяют сделать заключение о том, что государ-
ство нуждается в укреплении полномочий местного 
самоуправления в миграционной сфере16. В связи с 
этим назрела необходимость изменения миграцион-
ного законодательства, в целях совершенствования 
функций муниципальных органов в отношении ми-
грантов. В решении задач государственного управ-
ления миграционными процессами местные власти 
далеко не исчерпали свой потенциал и вполне могут 
внести свой вклад в то, чтобы обеспечить мигра-
ционную привлекательность страны, но и извлечь 
пользу от притока населения и рационального ис-
пользования людских ресурсов в России
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Понятие избирательной системы имеет оди-
наковый смысл: 

1. в узком значении она интерпретируется как 
способ определения результатов голосования; 

2. в  широком - как система общественных 
отношений, связанных с выборами органов публич-
ной власти, а также предусмотренный законодатель-
ством порядок организации и проведения выборов и 
определения результатов голосования1. 

Если исходить из формально-юридических по-
зиций, то избирательная система, в определенной 
мере являясь отражением широкого взгляда на про-
блему, представляется как установленный в законо-
дательстве порядок проведения выборов в органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния2. В компетентной литературе,  интерпретируя 
понятие избирательной системы в предельно широ-
ком значении, исследователи предлагают в рамках 
избирательной системы  выделить ее структурные 
элементы: избирательную организацию (государ-
ственные органы власти, органы местного самоу-
правления, избирательные комиссии, политические 
организации общественные объединения) и изби-
рательные отношения. Кроме того, понимание из-
бирательной системы можно основывать еще как  
совокупность возникающих в связи с проведением 

выборов отношений, т.е. понимание избирательной 
системы в широком значении.  

Исходя из вышеизложенного, избирательная 
система представляет собой реальный конститу-
ционный механизм функционирования свободных 
выборов, а также обеспечения народовластия и ре-
ализации избирательных прав граждан, делегирова-
ния народом власти представительным органам и 
наделения полномочиями выборных должностных 
лиц. При таком подходе к данному феномену, из-
бирательная система приобретает конституционное 
значение, и в этой связи представляется возможным 
раскрыть ее  конституционный смысл.  

Избирательная система является тем самым 
«продуктом» публично-правовой власти, а также 
ее инструментом. В то же время, избирательная 
система ориентирована под международные изби-
рательные стандарты, которые она вынуждена учи-
тывать.

Устройство избирательной системы характери-
зует все, что так или иначе связано с проведением 
выборов в отдельно взятой стране: способ назначе-
ния выборов, особенности формирования избира-
тельной инфраструктуры (систему избирательных 
органов3, порядок их формирования, объем полно-
мочий, связь с государственной властью и др. 
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При выборе избирательных систем современ-
ные демократические государства подходят с оди-
наковых позиций, ставя перед собой определенные 
цели: 

1. обеспечение представительного парла-
мента; 

2. доступность и значимость выборов; 
3. создание условий для обеспечения мира и 

согласия, примирение конфликтующих между со-
бой социальных групп; 

4. содействие созданию стабильного и эффек-
тивного правительства; 

5. подотчетность гражданскому контролю и 
др.

Анализируя природу, тип и вид избирательной 
системы нельзя ограничиваться традиционными 
структурными образованиями в содержании изби-
рательной системы, важно определить те характер-
ные особенности, которые позволяют ограничить 
одну избирательную систему от другой. Является 
важным сам по себе состав избирательной органи-
зации, характер ее легитимности, соответственно 
способы формирования избирательных органов, их 
статус, указывающих на возможность их идентифи-
кации с избирательной властью и др. Избиратель-
ные системы отличаются особым, присущих только 
определенным им моделям, типом избирательного 
поведения и избирательной культуры, используе-
мым набором избирательных технологий и пр4.

     С рассматриваемых позиций избирательная 
система интерпретируется как многосоставное и 
многоуровневое политико-правовое образование 
(конституционная конструкция), характеризующее 
особую организацию  и характер проведения выбо-
ров в той или иной стране5. Избирательные системы 
включают и избирательную организацию и избира-
тельные отношения, но далеко к ним не сводимы.

Избирательную систему отдельно взятой 
страны, прежде всего, отличают фундаментальные, 
или базовые принципы организации и проведения 
выборов, существующие во внутригосударственном 
праве ограничения активного и пассивного избира-
тельного права.

Специфика (типологическая особенность) из-
бирательной системы заключена и в особенностях 
формирования избирательной инфраструктуры, 
предполагающей специфику формирования избира-
тельных округов, применяемые технологии их «на-
резки» и их соотносимость с принципом равного 
избирательного права; особенности составления 
списков избирателей в контексте принципа всеобщ-
ности избирательного права; применяемая нацио-
нальным законодательством страны методология  
формирования и наделения статусом избирательных 
органов в ее соотнесении с конституционным прин-
ципом народовластия (народного суверенитета).

Интерес представляет и избирательный про-
цесс, а именно:

1. установленный национальным законода-
тельством способ выдвижения кандидатов, способы 
их регистрации; наличие или отсутствие у граждан 
права непосредственно выдвигать кандидатов, спи-
ски кандидатов; 

2. наличие или отсутствие  у избирателей  
права влиять на состав партийных списков на этапе 
их формирования (к примеру, через процедуру 
«праймериз» в ряде зарубежных стран и первичные 
выборы в Российской Федерации), а также во время 
процедуры голосования; 

3. возможность создания избирательных бло-
ков; 

4. способы консолидации избирательных объ-
единений;

5. предусмотренный законодательством порог 
явки избирателей, являющийся в значительной мере 
показателем легитимности выборов6;

Вышеуказанное и целый ряд  других особен-
ностей проводимых в стране выборов или, иными 
словами, обеспечения механизма реализация изби-
рательных прав граждан, включая особенности су-
ществующей в стране т.н. избирательной юстиции7. 

Одной из значимой характеристики избира-
тельной системы является способ распределения 
вакантных депутатских мандатов. В последнее 
время данная проблема стала чрезвычайно актуаль-
ной, споры по которой разрешались в том числе и в 
Конституционном Суде РФ. Понятно, что важно не 
только само по себе разрешение такого рода споров, 
но разрешение их в контексте соотнесения с пред-
ставительным характером законодательного органа 
власти8. 

При этом, наверное главной особенностью из-
бирательной системы является способ определения 
результатов голосования, отражающий в заверша-
ющий и важный этап выборов, тип и вид избира-
тельной системы. Способ определения результатов 
голосования оказывается зависимым от типа и вида 
избирательной системы и даже от особенностей 
сложившейся в стране партийной системы.  

По своему конституционному содержанию из-
бирательная система включает в себя: 

1. избирательную инфраструктуру, 
2. избирательное законодательство, 
3. соответствующие органы, 
4. избирательная.
В сущностном значении понимание избира-

тельной системы позволяет соотнести ее типы с 
фундаментальными началами конституционализма, 
квалифицируя их как демократические или неде-
мократические, обеспечивающие возможность ре-
ализации принципа народного суверенитета. Здесь 
становится возможным оценить качество избира-
тельного законодательства, его конституционность, 
эффективность избирательной практики его приме-
нения, прогнозировать реализуемость (нереализу-
емость) избирательных прав граждан, в конечном 
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счете, устойчивость и прогрессивный характер всей 
конституционной системы.
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В 1991-1993 г. произошла смена государ-
ственно-политического устройства и соци-

ально-экономического строя России, что привело к 
созданию принципиально новой ситуации в сфере 
образования. Указ Президента Российской Федера-
ции от 11 июля 1991 года № 1 «О первоочередных 
мерах по развитию образования в РСФСР»1  про-
возгласил приоритетность сферы образования для 
развития интеллектуального, культурного и эконо-
мического потенциала России.В России началась 
реформа образования, имевшая свою предисторию, 

которую можно разделить на несколько этапов:  пер-
вый этап (1985-1987 годы) ознаменован подъемом 
общественно-педагогического движения и форми-
рованием новой педагогической идеологии;  второй 
этап (1988 год) разработка концепции реформы и 
ее принятие на Всесоюзном съезде работников на-
родного образования;  третий этап (1989 - середина 
1990 года) – реформы образования в условиях за-
стоя перестройки также не получали свое развитие;  
четвертый этап - реализация реформы, начавшейся 
летом 1990 года в ходе становления суверенных 
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структур российской государственности и их пере-
хода к проведению самостоятельной политики во 
всех сферах жизни, в том числе и в области обра-
зования2.

В основу проводимой в России реформы были 
положены десять базовых принципов, одобренных 
в декабре 1988 года на Всесоюзном съезде работни-
ков образования и получивших свое развитие при-
менительно к началу 90-х годов. Эти принципы об-
ращены к обществу, государству и к самой системе 
образования3. Они взаимосвязаны, дополняют друг 
друга и раскрывают основные грани реформы обра-
зования. К числу этих принципов были отнесены: 
демократизация образования, нацеленная на созда-
ние демократических отношений в образовательной 
системе, предполагающая: ликвидацию существо-
вавшего в стране монополизма государства на обра-
зование и переход к общественно-государственной 
системе образования; самостоятельность учебных 
заведений в выборе стратегии своего развития, 
целей, содержания и методов работы, их юриди-
ческую, финансовую и экономическую самосто-
ятельность; разгосударствление образовательной 
системы, многообразие форм собственности на 
образование; наделение регионов правом выбора 
собственной образовательной стратегии;  наци-
ональное самоопределение школы; определение 
приоритета общечеловеческих ценностей, откры-
тость образования, предполагающая обращенность 
образования к целостному миру, к его глобальным 
проблемам;  гуманизация образования; гуманита-
ризация образования; дифференциация и мобиль-
ность образования; развивающийся характер обра-
зования, предполагающий отказ от механического 
усваивания учебного материала;. непрерывность 
образования.

Вышеуказанные принципы стали базовыми 
при подготовке Закона Российской Федерации 
«Об образовании», принятого Верховным Советом 
Российской Федерации 10 июля 1992 года.4 Сфера 
образования была провозглашена приоритетной, 
определены основные принципы государственной 
политики в сфере образования: гуманистический ха-
рактер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности, воспитание гражданственности 
и любви к Родине; единство федерального куль-
турного и образовательного пространства; защиту 
системой образования национальных культур и ре-
гиональных культурных традиций в условиях мно-
гонационального государства; общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки об-
учающихся, воспитанни ков; светский характер об-
разования в государственных, муниципальных об-
разовательных учреждениях; свободу и плюрализм 
в образовании; демократический, государственный 

характер управления образовани ем, автономность 
образовательных учреждений.

С 1 сентября 1992 года в вузах России начался 
последовательный переход на многоуровневую си-
стему подготовки специалистов. Образовательные и 
профессиональные программы различны по содер-
жанию, объему и направлениям науки, техники и 
культуры. Усвоение вышеуказанных программ удо-
стоверяется документами о высшем образовании 
разного уровня.

В условиях перехода России к рыночной эконо-
мике, требующей от высшей школы быстрого реа-
гирования, в целях удовлетворения запросов науки, 
культуры, производства введение многоуровневой 
системы высшего образования было продиктовано 
самой логикой развития системы непрерывного об-
разования5. Многоуровневая система подготовки 
специалистов предполагала: реализацию неполного 
высшего образования за счет двухгодичных обра-
зовательных программ, в которые входят в основ-
ном общенаучные и гуманитарные дисциплины; 
реализацию высшего образования (базовое высшее 
образование) включает в себя образовательные и 
профессиональные программы, направ ленные на 
расширение общенаучного, гуманитарного образо-
вания и получе ние основ профессиональной под-
готовки по одному из направлений науки, техники 
и культуры. Лицам, успешно завершившим обра-
зование на втором уровне, присваивается степень 
бакалавра наук по избранному направлению подго-
товки; полное высшее образование реализуется за 
счет профессиональных, образовательных и науч-
но-исследовательских программ, направленных на 
углубление образования и профессиональной под-
готовки бакалавра в соответствии с характером его 
будущей профессиональной деятельности6. 

Получение полного высшего образования удо-
стоверяется дипломом о присвоении степени ма-
гистра наук по определенному научному направ-
лению; аспирантская подготовка включает в себя 
специальные образовательные и научно-исследова-
тельские программы, направленные на подготовку 
научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции из числа лиц, имеющих полное высшее обра-
зование.

Одним из основных отличий многоуровневой 
системы обучения от существующей системы под-
готовки кадров высшей квалификации являлось 
смещение акцента в сторону фундаментальной со-
ставляющей в образовании специалистов, как име-
ющей больший период выживаемости, дающей ос-
нову для непрерывного профессионального роста.

Послевузовское образование было закреплено 
в Федеральном законе Российской Федерации «О 
высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании»7. В статье 2 Закона было определено, 
что государственная политика в области высшего 
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и послевузовского профессионального образова-
ния основывается на принципах суверенности прав 
субъектов Российской Федерации в определении 
собственной политики в области высшего и после-
вузовского профессионального образования в части 
национально-региональных компонентов государ-
ственных образовательных стандартов; непрерыв-
ности и преемственности процесса образования; 
конкурентности  и гласности при определении при-
оритетных направлений развития науки, техники, 
технологий8.  

Важной особенностью Закона от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» являлась правовая 
характеристика законодательства РФ в области об-
разования. В последняя редакция этого Закона ста-
тья 3 устанавливала  правовую основу образования 
и включала в себя, федеральное законодательство 
принимаемое в соответствии с ним, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, а также 
законы и иные нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации в области образования.9

 Федеральные законы в области образования: 
разграничивали компетенцию и ответственность в 
области образования Федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации; регулируют 
в рамках установленной федеральной компетенции 
вопросы отношений в области образования, кото-
рые должны решаться одинаково всеми субъектами 
Российской Федерации. В этой части федеральные 
законы в области образования являются законами 
прямого действия и применяются на всей террито-
рии Российской Федерации; вводят общие устано-
вочные нормы по вопросам, которые относятся к 
компетенции субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с которыми последние осуществляют 
собственное правовое регулирование в области об-
разования.

 Субъекты Российской Федерации в соответ-
ствии с их статусом и компетенцией могут при-
нимать в области образования законы и иные 
нормативные правовые акты, не противоречащие 
федеральным законам в области, образования».10 
Анализируя сложившуюся систему образования в 
России можно выделить ряд основных перспектив-
ных направлений: разграничение компетенции в 
области образования между органами государствен-
ной власти и органами управления образованием 
различных уровней; обеспечение и защиту консти-
туционного права граждан Российской Федерации 
на образование11; создание правовых гарантий для 
свободного функционирования и развития системы 
образования Российской Федерации12; определение 
прав, обязанностей, полномочий и ответственности 
физических и юридических лиц в области образова-
ния, а также правовое регулирование отношений в 
данной области.13

Закон «Об образовании» определил, что органи-
зационной основой государственной политики Рос-
сийской Федерации в области образования является 
Федеральная программа развития образования, при-
нимаемая высшим органом законодательной власти 
Российской Федерации.14

Укреплению и расширению государственных 
гарантий бесплатности и общедоступности обра-
зования, закрепленные Конституции РФ15, содей-
ствовало принятие Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 1994 г. № 1487 «О гарантиях 
прав граждан Российской Федерации на получение 
образования», постановления Прави тельства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Типового по-
ложения об общеобразовательном учреждении Рос-
сийской Федерации».16 На протяжении 1992 - 1996 
гг. было принято более 80 указов Президента, поста-
новлений, ре шений Правительства Российской Фе-
дерации, направленных на стабилиза цию и разви-
тие системы образования, в частности, разработаны 
и утвержде ны типовые положения о всех типах и 
основных видах образовательных уч реждений; ти-
повое положение об аттестации педагогических 
(руководящих) работников государственных, муни-
ципальных образовательных учреждений;17 норма-
тивы материально-технического обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений.18

Формирование законодательства Российской 
Федерации об образовании началось с принятия за-
кона Российской Федерации «Об образовании» от 
10 июля 1992 года N 3266-1. И так как за 20 лет в 
данный закон вносилось множество поправок, кото-
рые стали усложнять данный закон, а некоторые по-
правки устарели, то потребовалось проводить новую 
реформу в сфере образования, для того чтобы упо-
рядочить,  систематизировать и модернизировать 
правовые нормы в сфере образования, что привело 
к созданию проекта нового закона об образовании, 
а именно Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, на 
это также повлияло вступление России в Болонский 
процесс. Работа над данным законопроектом нача-
лась с конца 2009 года, когда была создана рабочая 
группа с привлечением экспертов в сфере образова-
ния, позже к маю 2010 года был представлен пер-
вый законопроект, где вплоть до 2012 года, в данный 
законопроект вносилось множество доработок, для 
того чтобы не ухудшать положение граждан в сфере 
образования.19 Принятием ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», было тем самым отменено 
устаревшее законодательство Закон Российской 
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года 
N 3266-1, и иные нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие сферу образования, а также было 
систематизировано всё ,что произошло в сфере об-
разования за 20 лет.20  Данный Федеральный закон, 
устанавливает в себе правовые, организационные и 
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экономические основы образования в Российской 
Федерации, закрепляет основные принципы госу-
дарственной политики в сфере образования Россий-
ской Федерации, фиксирует общие правила функци-
онирования системы образования и осуществления 
образовательной деятельности, определяет право-
вое положение участников отношений в сфере об-
разования.21

Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»22 
в статье 4, раскрывает в себе структуру законода-
тельства Российской Федерации в области образо-
вания, которую представляет следующим образом: 
Конституция Российской Федерации; настоящий 
Федеральный закон (Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); Федеральные законы Российской Фе-
дерации; подзаконные акты федерального уровня 
(нормативные правовые акты Российской Федера-
ции); законы субъектов Российской Федерации в 
области образования; подзаконные акты субъектов 
Российской Федерации в области образования.23

Тем самым видно, что источником образования 
в Российской Федерации может быть не только Фе-
деральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», но и другие 
источники российского образовательного права, 
принятые специально для регулирования отноше-
ний в сфере образования (например Федеральный 
закон от 5 мая 2014 года N 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере обра-
зования в связи с принятием в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Респу-
блики Крым и города федерального значения Се-
вастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»). 
Также источником образования в Российской Фе-
дерации могут еще быть «непрофильные» законы, 
которые регулируют в себе разнообразие виды от-
ношений, однако содержат в себе несколько поло-
жений, касающиеся образования и образовательной 
деятельности. Например, такие федеральные за-
коны, которые содержат в себе нормы о специаль-
ных видах образования: профессиональное образо-
вание осужденных к лишению свободы – «Уголов-
но-исполнительный кодекс Российской Федерации» 
от 08 января 1997 года N 1-ФЗ (ред. от 28 ноября 
2015 года, с изменениями от 15 ноября 2016 года); 
военное образование - Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ; образование сотрудников поли-
ции - Федеральный закон «О полиции» от 07 фев-
раля 2011 года N 3-ФЗ.24 

Также в Российской Федерации отдельные эле-
менты в сфере образования различных субъектах 
регулируются законами данных субъектов Россий-
ской Федерации, закрепляющую политику данного 

субъекта Российской Федерации в сфере образова-
ния25. В качестве примера можно привести закон 
Воронежской области от 3 июня 2013 года N 84-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования на территории Воронежской области» 
действующее в данном субъекте Российской Фе-
дерации. Подзаконные акты, регулирующие сферу 
образовательной деятельности, обладают большей 
оперативностью, так как оно способно быстро реа-
гировать на новые изменения в сфере образования, 
к ним относятся Указы Президента Российской Фе-
дерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации, а также приказы, издаваемые федераль-
ными органами исполнительной власти. Данные 
акты могут регулировать не только исключительно 
отношения в сфере образования, но и содержать 
отдельные положения, регулирующие данные от-
ношения в сфере образования. В качестве примеров 
подзаконных актов можно привести следующее: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года N 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»; 
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. N 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013 - 2020 годы».

Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» внес новые принципы, а также 
переработал старые принципы в сфере образова-
ния в Российской Федерации, которые отражают 
современное положение Российской Федерации в 
сфере обеспечения получения образования и ста-
вит данное направление приоритетным, что имеет 
своё обозначение в первом принципе Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Также данный Федеральный Закон признал по мимо 
приоритетности образования, обеспечение консти-
туционного права каждого человека на образова-
ние26, недопустимость дискриминации в сфере об-
разования, недопустимость ограничения или устра-
нения конкуренции в сфере образования, сочетание 
государственного и договорного регулирования от-
ношения в сфере образования и другие принципы27.  

Создание правовых основ реформы, расшире-
ние и укрепление гарантий на образование, пере-
ход на образование по выбору28, введение образо-
вательных стандартов будет способствовать росту 
качества образовательных услуг, позволит повысить 
мотивацию граждан на продолжение образования и 
обновление его содержания. 

1 Указ Президента Р.Ф. от 11 июля 1991 года № 1 «О первоо-
чередных мерах по развитию образования в РСФСР»  ВСНД 
РФ И ВС РФ. 1991. № 31. Ст. 1025.
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Согласно ст. 7 Конституции Российской Фе-
дерации1, Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека 2. 
Таким образом, ювенальная политика представляет 
собой неотъемлемую часть внутренней политики 
Российской Федерации3, направленной на эффек-
тивное обеспечение прав и законных интересов не-
совершеннолетних, в том числе совершивших пра-
вонарушение или преступление4.

Преступления или мелкие правонарушения, 
совершенные детьми, издавна рассматривались 
по нормам, полностью или частично отличным от 
пенитенциарной системы, предназначенной для 
взрослых. Такая практика особенно типична для За-
падной Европы, начиная с XVIII века 5.

Одним их главных аргументов в пользу особого 
подхода к малолетним правонарушителям была 
необходимость минимизировать отрицательные 
последствия традиционных методов наказания. 
Предполагалось, что воспитательные меры дадут 
лучшие результаты,  а совершивших преступление 
детей можно исправить без применения к ним тра-
диционных  мер ответственности. 

Детскую преступность нельзя мерить общими 
категориями и подходить одинаково к взрослым на-
рушителям закона и детям. Ведь реальное наказание 
не всегда исправляет, а иногда даже и усугубляет 
имеющуюся проблему6.

Сотрудники органов внутренних дел, сталки-
ваясь в профессиональной деятельности с небла-
гополучными семьями, как никто другой знают, на-
сколько бесправны и беззащитны могут быть в се-
мье дети и насколько бессильны могут быть органы 
опеки, призванные стоять на страже прав ребенка7.

В том или ином виде правосудие в отношении 
несовершеннолетних существует в России доста-
точно давно. Одним из направлений деятельности 
в сфере защиты прав, интересов и исправления 
несовершеннолетних,  выступает работа органов 
опеки и попечительства, комиссий по делам несо-
вершеннолетних.  В УПК РФ (глава 50) отражены 
особенности уголовного процесса в отношении не-
совершеннолетних8, касающиеся не только общих 
принципов судопроизводства, но и  вопросов,  раз-
решаемых в ходе расследования и судебного разби-
рательства дел данной категории. 

Однако следует отметить, что уголовное право-
судие по делам несовершеннолетних в том виде, в 
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котором оно существует на данный момент, зача-
стую носит только лишь карательный характер. Под-
ростка подчас вырывают из его среды и помещают 
в специальные закрытые учреждения. Именно по-
этому важно добиться того, чтобы все службы, ра-
ботающие с детьми, совершившими преступление 
или иное правонарушение, просто оказавшимися 
в сложной жизненной ситуации, работали бы сла-
женно, скоординировано, ставили бы в своей дея-
тельности единую задачу  -   помощь несовершен-
нолетним и защита их прав.

Система правосудия в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей должна обеспечивать 
гуманное и справедливое обращение с ними9. 

Возможность применения альтернативных 
санкций должна быть предусмотрена на всех эта-
пах. Это может быть простое предупреждение не-
совершеннолетнего и/или его родителей, а также 
направление его в соответствующую социальную 
или иную службу (например, с целью помочь прео-
долеть проблему, которая, возможно, объясняет его 
преступное поведение)10. 

Лишение несовершеннолетнего свободы явля-
ется крайней мерой. К ней следует прибегать лишь 
в том случае, если несовершеннолетний пригово-
ром суда признан виновным в совершении тяжкого, 
особо тяжкого преступления, а иных адекватных 
санкций не имеется.

Несовершеннолетнему, лишенному свободы, 
как во время следствия, так и по приговору суда, 
должна быть гарантирована возможность полезных 
занятий, которые помогут сохранить или укрепить, 
воспитать в себе и усвоить те навыки общения и по-
ведения, которые впоследствии помогут ему стать 
полноценным членом общества.

Каждому лишенному свободы ребенку должно 
быть предоставлено право поддерживать контакт 
с  семьей путем переписки и свиданий. В этом ему 
может быть отказано только при наличии исключи-
тельных обстоятельств. Каждый лишенный свободы 
несовершеннолетний должен содержаться отдельно 
от взрослых. Дети, находящиеся в предварительном 
заключении, должны содержаться отдельно от несо-
вершеннолетних преступников.

Безусловно, первоочередной остается задача 
профилактики правонарушений подростков.  Бес-
смысленно разрабатывать основные меры, приме-
нить которые возможно лишь после того, как не-
совершеннолетний уже совершил правонарушение 
или преступление. 

Итак, обращение с несовершеннолетними, со-
вершившими правонарушения или преступления, 
не может состоять только в наличии законов и пра-
вил обращения с несовершеннолетними правонару-
шителями.   Необходим комплексный подход к  ре-
шению данной проблемы.    

Таким образом, полагаем, что правосудие в от-
ношении несовершеннолетних должно включать 

в себя не только  создание и внедрение особой си-
стемы судов в отношении несовершеннолетних и 
системы учреждений по реабилитации малолетних 
правонарушителей, но и профилактические меры: 
отказ от назначения наказания несовершеннолетним 
в виде смертной казни или пожизненного лишения 
свободы; социальную реинтеграцию11; обеспечение 
гарантий соблюдения прав человека в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей; приме-
нение  мер, альтернативных лишению свободы; 
осуществление ареста, задержания или тюремного 
заключения лишь в качестве крайней меры и в те-
чение как можно более короткого периода времени.
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Конституции РФ1 (ст. 125) устанавливающая 
общие правила организации и осуществле-

ния  конституционного правосудия, в ч. 4 кратко 
определяет содержание конституционного судо-
производства по жалобам на нарушение консти-
туционных прав граждан: «Конституционный Суд 
Российской Федерации по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по за-
просам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в кон-
кретном деле, в порядке, установленном федераль-
ным законом»2.

   Соответственно, право на конституционное 
судопроизводство по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав граждан имеет ряд ограничений 
и иных существенных особенностей, уточнение ко-
торых важно в контексте обеспечения надлежащей 
реализации и защиты конституционных прав и сво-
бод гражданина3.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального кон-
ституционного закона РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», «Кон-
ституционный Суд Российской Федерации является 
судебным органом конституционного контроля, са-

мостоятельно и независимо осуществляющим су-
дебную власть посредством конституционного су-
допроизводства»4. Данная норма ретранслирована в 
ст. 1 ФКЗ РФ от 21.07.1994г. №1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»5 (Далее  - 
ФКЗ «О конституционном Суде РФ»), в котором де-
тализируется правовое регулирование организации 
и деятельности Конституционного Суда.

ФКЗ «О конституционном Суде РФ» конкре-
тизирует положения ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, 
определяя, в частности, предмет, субъекты, ограни-
чения и другие элементы конституционного судо-
производства по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав граждан6.

Рассматривая особенности конституционного 
судопроизводства по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав граждан, представляется не-
обходимым обратить внимание на справедливое 
высказывание Н.В. Витрука о том, что «выступая 
в качестве составной части конституционного пра-
восудия, конституционное судопроизводство имеет 
свои принципы, круг субъектов, предмет и средства 
доказывания, виды, предусматривающие возник-
новение конституционных процессуальных право-
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отношений и совершение процедурных действий 
между Конституционным Судом РФ и иными участ-
никами конституционного судопроизводства, в рам-
ках которого происходит рассмотрение и разреше-
ние конкретных дел по обеспечению конституци-
онности правотворческой и правоприменительной 
деятельности органов государственной власти РФ и 
ее субъектов»7.

Сущностные черты любого явления тради-
ционно принято рассматривать через выделение 
его  признаков.

В соответствии со словарным значением, прин-
цип следует понимать как «основоположение, руко-
водящую идею, основное правило поведения, дея-
тельности»8.

В соответствии с утвердившимися традициями 
в отечественной юриспруденции в целом, и в кон-
ституционализме, в частности, принципы пони-
мают как «как основные  руководящие начала, поло-
жения, лежащие в основе чего-либо, выражающие 
сущность и определяющие содержание данного яв-
ления или процесса»9.

Принципы конституционного судопроизвод-
ства, по определению Н.В. Витрука, «представляют 
основные идеи (начала), воплощенные в нормах 
судебно-конституционного процессуального права, 
предопределяют природу, сущность конституцион-
ного судопроизводства и выражают его содержание 
и основное назначение по осуществлению консти-
туционного правосудия»10.

Как справедливо отмечает О.В. Брежнев, «зна-
чение принципов конституционного судопроиз-
водства определяется, прежде всего, тем, что они 
консолидируют и придают целостность соответ-
ствующим процессуальным нормам и институтам, 
подчеркивают самостоятельность и оттеняют спец-
ифику данного вида судопроизводства как самосто-
ятельной формы судебной власти. В прикладном 
плане принципы позволяют правильно толковать 
соответствующие процессуальные законополо-
жения, в том числе при обнаружении пробелов в 
данном регулировании. Они придают толкованию 
и определенное целеполагание». При этом в соот-
ветствии со сложившейся научной традицией, вы-
деляются общие и специальные принципы консти-
туционного судопроизводства11. Первые отражают 
ключевые моменты организации и деятельности 
(включая статус, организацию, компетенцию, фор-
мирование, устройство, особенности функциониро-
вания) Конституционного Суда РФ и организации 
конституционного судопроизводства. Необходимо 
заметить, что О.В.Брежнев предлагает не отождест-
влять принципы конституционного судопроизвод-
ства и принципы деятельности Конституционного 
Суда РФ, в частности, отмечая, что, несмотря на 
частичное совпадение, Конституционный Суд РФ 
не является единственным органом конституцион-

ного судопроизводства, и, кроме того, деятельность 
Конституционного Суда РФ исключительно вопро-
сами судопроизводства не ограничивается12. Данная 
позиция, в целом, представляется логичной и обо-
снованной.

Специальные принципы конституционного су-
допроизводства, в свою очередь, отражают сущ-
ностные и организационные основы (как матери-
альные, так и процессуальные) отдельных институ-
тов конституционного судопроизводства13.

Кроме того, от специальных принципов консти-
туционного судопроизводства представляется целе-
сообразным отграничить частные  принципы, кото-
рые касаются основ организации рассмотрения и 
разрешения отдельных категорий дел в Конститу-
ционном Суде РФ, в частности, разбирательства 
по жалобам на нарушение конституционных прав 
граждан. Как правило, исследователи рассматри-
вают специальные и частные принципы конститу-
ционного судопроизводства как одну группу прин-
ципов, что, как представляется, не способствует 
обеспечению полноценного познания сущности 
конституционного судопроизводства.

К вопросу о принципах осуществления консти-
туционного судопроизводства в Конституционном 
Суде Российской Федерации обращались много-
численные авторы, хотя единого подхода к систе-
матизации упомянутых принципов на сегодняшний 
день не выработано14. Татаринов С.А. среди общих 
принципов конституционного производства выде-
ляет: «справедливость судебного разбирательства, 
независимость суда и судей, коллегиальность, глас-
ность и открытость, свободный выбор языка об-
щения, обязательность исполнения вступивших в 
силу судебных решений, непрерывность судебного 
заседания, состязательность и равноправие сто-
рон; конституционность, законность, публичность 
и доступность, установление объективной истины, 
непосредственность в исследовании доказательств, 
процессуальной экономии»15. 

Среди базовых принципов конституционного 
судопроизводства цитируемый автор упоминает 
принципы независимости суда и судей, гласности, 
состязательности и равноправия сторон, языка су-
допроизводства, равенство всех перед законом и 
судом, осуществление правосудия только судом и 
др. (единые для всего судопроизводства в нашей 
стране), а также, характерные непосредственно для 
конституционного судопроизводства такие общие 
принципы, как «диспозитивность, позволяющую 
участникам процесса самостоятельно распоря-
жаться своими процессуальными правами, доступ-
ность конституционного правосудия и др.16.

Е. С. Бутурлина, А. В. Митрясова указывают, 
что к общим принципам конституционного судо-
производства следует отнести «независимость, кол-
легиальность, гласность, устность разбирательства, 
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непрерывность судебного заседания, состязатель-
ность и равноправие сторон».  Авторы отмечают, 
что несмотря тождество с принципами других ви-
дов судопроизводства РФ, упомянутые принципы 
конституционного судопроизводства имеют содер-
жательные отличия, приводя следующий пример: 
«состязательность и равноправие сторон как важ-
нейший принцип любого вида судопроизводства 
применительно к конституционному судопроизвод-
ству означает, что судебное разбирательство иници-
ируется установленными в законе заявителями, но 
не самим Конституционным Судом РФ».  

Кроме  перечисленных Е. С. Бутурлина и А. В. 
Митрясова, также выделяют такие принципы кон-
ституционного судопроизводства, как «принцип 
законности, верховенства (характерный для федера-
тивного государства) и прямого действия Конститу-
ции Российской Федерации; язык судопроизводства 
или свободный выбор языка общения; принцип пол-
ноты, всесторонности и объективности; принцип 
непосредственности в исследовании документов; 
принцип процессуальной экономии; принцип дис-
позитивности; принцип непрерывности судебного 
заседания»17.

Как представляется, понимание общих прин-
ципов конституционного судопроизводства должно 
основываться на синтезе исследовательских подхо-
дов, в результате которого появится возможность 
выделить наиболее полный перечень принципиаль-
ных установок и положений, лежащих в основе кон-
ституционного судопроизводства. В число таковых, 
безусловно, должны быть отнесены справедливость 
и независимость, транспарентность и гласность, 
свободный выбор языка судопроизводства, непре-
рывность судебного заседания, состязательность 
и равенство сторон, установление объективной 
истины, непосредственность в исследовании дока-
зательств, а также принцип процессуальной эконо-
мии18.

Среди специальных принципов конституци-
онного судопроизводства, исследователи упоми-
нают «процессуальную активность Конституцион-
ного Суда РФ, сочетание диспозитивных и импера-
тивных начал в конституционном судопроизводстве, 
использование процедуры устного и письменного 
разбирательств, признание высшей юридической 
силы итоговых решений Конституционного Суда, 
связанность Суда при разбирательстве дела выне-
сенными предыдущими правовыми позициями» .

Процессуальная активность Конституционного 
Суда РФ заключается в совершении судьями мно-
гочисленных активных процессуальных действий 
на различных стадиях конституционного судопро-
изводства.

Если императивный характер конституционного 
судопроизводства связан с детальной регламента-
цией его организации и осуществления в нормах 

материального и процессуального права, то диспо-
зитивность связана с реализацией общего принципа 
состязательности сторон, свободного распоряжения 
сторонами своими процессуальными полномочи-
ями. Императивные начала конституционного су-
допроизводства также «выражаются в обязанности 
судов, Президента РФ и Верховного Суда РФ в ка-
честве стороны-заявителя обращаться с запросом 
в Конституционный Суд о проверке конституцион-
ности закона, подлежащего применению в конкрет-
ном деле, не вступившего в силу международного 
договора РФ о принятии в Российскую Федерацию 
иностранного государства или части иностранного 
государства в качестве нового субъекта Российской 
Федерации19, а также процедуры реализации ини-
циативы проведения всероссийского референдума 
либо признания предложенного вопроса (перечня 
вопросов), выносимого на референдум Российской 
Федерации в соответствующем Конституции РФ20 
порядке осуществления обязательного судебного 
конституционного контроля»21.

Принцип использования процедуры устного и 
письменного разбирательств основан на возможно-
сти перевода устного разбирательства при опреде-
ленных условиях в письменное, или усеченное.

Сущность принципа признания высшей юриди-
ческой силы итоговых решений заключается в при-
знании нормативности и преюденциальности актов 
Конституционного Суда РФ.

Наконец, в соответствии с принципом связан-
ности Конституционного Суда при разбирательстве 
дела вынесенными предыдущими правовыми пози-
циями, как отмечает Н.В. Витрук, суд «вправе при-
нимать специальное отказное определение с «пози-
тивным содержанием» об отказе в принятии к рас-
смотрению обращения заявителя, когда по предмету 
обращения есть уже правовая позиция, сохраняю-
щая свое значение применительно к аналогичным 
(тождественным, сходным) конституционно-право-
вым ситуациям»22.

Чтобы уточнить содержание специальных прин-
ципов конституционного судопроизводства по жа-
лобам граждан, представляется целесообразным 
выделить ключевые специфические особенности 
данного вида конституционного судопроизводства.

Соответствующие аспекты неоднократно упо-
минал Конституционный Суд РФ в своих реше-
ниях, например, в Определении от 10 ноября 2002 
г. №270-О23.

Так, представляется возможным выделить сле-
дующие группы особенностей конституционного 
судопроизводства по жалобам граждан.

1. Предмет судопроизводства, определенный в 
п. 3 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в 
соответствии с которым, КС РФ «по жалобам на на-
рушение конституционных прав и свобод граждан 
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проверяет конституционность закона, применен-
ного в конкретном деле».

2. Компетенция КС РФ при рассмотрении дан-
ной категории дел, которая установлена в ч. 3 и ч. 4 
ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: «Консти-
туционный Суд Российской Федерации решает ис-
ключительно вопросы права и при осуществлении 
конституционного судопроизводства воздержива-
ется от установления и исследования фактических 
обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов».

3. Субъекты права на обращение в КС РФ с 
жалобами на нарушение конституционных прав 
граждан. Необходимо отметить, что перечень субъ-
ектов права на обращение в ч. 4 ст. 125 Конституции 
РФ не конкретизирован, что справедливо можно 
считать изъяном упомянутой конституционно-пра-
вовой нормы24. Указание на субъектов соответству-
ющего права на обращение в КС РФ с жалобами на 
нарушение конституционных прав граждан про-
изводится в ч. 1 ст. 96 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ»: «правом на обращение в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации с жалобой на на-
рушение конституционных прав и свобод обладают 
граждане, а также объединения граждан в случае, 
если их права и свободы нарушаются законом, при-
мененным или подлежащим применению в конкрет-
ном деле».

4. Предпосылки права на обращение в КС РФ 
с жалобами на нарушение конституционных прав 
граждан (правила допустимости жалобы) устанав-
ливаются в ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ»20. Так, жалоба на нарушение законом консти-
туционных прав и свобод допустима, если:

• закон затрагивает конституционные права и 
свободы граждан;

• закон применен или подлежит применению 
в конкретном деле, рассмотрение которого завер-
шено или начато в суде или ином органе, применя-
ющем закон»26.

Таким образом, в качестве необходимых предпо-
сылок для принятия жалобы к рассмотрению уста-
новлены такие критерии, как применение закона в 
конкретном деле, рассмотрение которого завершено 
в суде, а также его связь по содержанию с конститу-
ционными правами и свободами гражданина - оспа-
риваемый закон должен их затрагивать.

Особенности №№ 3 и  4, приведенные выше, 
выступают, в свою очередь, обязательными услови-
ями для принятия КС РФ жалобы к рассмотрению, 
которые также дополняются требованиями ч.2 ст. 
36 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в соот-
ветствии с которой «основанием к рассмотрению 
дела является обнаружившаяся неопределенность 
в числе прочего в вопросе о том, соответствует ли 
Конституции Российской Федерации закон»27.

При этом, в соответствии с Определением КС 
РФ от 23.10.2014г. №2315-О, «применительно к 

жалобам граждан на нарушение конституционных 
прав и свобод данная неопределенность, с точки 
зрения Конституционного Суда Российской Феде-
рации, - это неопределенность в вопросе о наруше-
нии оспариваемым законом конституционных прав 
и свобод гражданина в его конкретном деле, при-
том что вывод о ее наличии не предрешает вывод 
Конституционного Суда Российской Федерации о 
противоречии закона Конституции Российской Фе-
дерации»28.

5. Последствия принятия жалобы к рассмо-
трению, к которым, в соответствии со ст. 98 ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ» относятся:

• уведомление суда, принявшего последнее 
судебное заявление по делу о принятии КС РФ жа-
лобы к рассмотрению;

• по требованию заявителя – соответствую-
щее уведомление компетентного органа, исполняю-
щего соответствующее постановление, а также суда, 
рассматривающего дело, для которого упомянутое 
судебное постановление может иметь значение;

• право соответствующего суда приостано-
вить производство по делу (либо исполнение судеб-
ного постановления) до принятия постановления 
КС РФ по жалобе.

6. Специфика итогового решения по делу, ко-
торым, в соответствии со ст. 100 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ», должно выступать принятие КС 
РФ одного из трех видов постановлений:

• о признании закона либо отдельных его по-
ложений соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации;

• о признании закона либо отдельных его по-
ложений не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации;

• о признании оспариваемых заявителем по-
ложений нормативного правового акта аналогич-
ными нормам, ранее признанным не соответству-
ющими Конституции Российской Федерации по-
становлением Конституционного Суда Российской 
Федерации, сохраняющим силу, и поэтому также не 
соответствующими Конституции Российской Феде-
рации либо о констатации факта, что примененная в 
конкретном деле норма ранее признана неконститу-
ционной постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации, сохраняющим силу» 29.

При этом, во втором и в третьем случае дей-
ствует императивное указание ч. 2 ст. 100 ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ» об обязательном пере-
смотре дела компетентным органом в обычном по-
рядке.

Законодательно установлены также другие пра-
вила конституционного судопроизводства по жало-
бам на нарушение конституционных прав граждан, 
которые, при этом не являются специфическими (то 
есть, присущими непосредственно данному виду 
конституционного судопроизводства), а общими для 
различных видов конституционного правосудия.
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Так, пределы проверки по жалобам на наруше-
ние конституционных прав граждан идентичны пре-
делам проверки по делам о соответствии Консти-
туции Российской Федерации нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между 
ними (определены в ст. 86 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде РФ»)30.

Из смысла специфических черт конституцион-
ного судопроизводства по жалобам на нарушения 
конституционных прав граждан вытекает целый ряд 
следствий, которые формируют процессуальные ос-
новы конституционного правосудия по рассматри-
ваемой категории дел.

Соответствующие следствия находят отражение 
в решениях КС РФ. В частности, в упомянутом ранее 
Определении КС РФ от 10 ноября 2002 г. №270-О 
указывается, что «проверка конституционности за-
кона по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан в порядке статьи 125 (часть 
4) Конституции Российской Федерации и пункта 3 
части первой статьи 3 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» не может быть осуществлена, если за-
кон не применен в конкретном деле или если над-
лежащим образом не установлено, что он подлежит 
применению31. По смыслу же статей 118 (части 1 и 
2), 120, 126 и 127 Конституции Российской Федера-
ции, вопрос о том, какие нормы подлежат примене-
нию в том или ином конкретном деле, разрешается 
тем судом, которому подсудно данное дело»32.

Кроме того, «если оспариваемый закон затраги-
вает права и свободы граждан, но оснований пола-
гать, что он нарушает конституционные права и сво-
боды заявителя в его конкретном деле, не имеется, 
жалоба не может быть принята Конституционным 
Судом Российской Федерации к рассмотрению и 
подлежит отклонению, как не отвечающая требо-
ваниям Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», в 
соответствии с которыми жалоба в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации признается допу-
стимой33. Тем самым установление Конституцион-
ным Судом Российской Федерации того факта, что 
оспариваемая норма не нарушает права заявителя, 
является достаточным основанием для признания 
жалобы недопустимой»34.

Наконец, как отмечается в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 14.05.2012г. №11-П, «в 
силу статей 74, 96 и 97 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, проверяя по жалобам граждан кон-
ституционность законоположений, примененных в 
конкретном деле, рассмотрение которого завершено 
в суде, и затрагивающих конституционные права и 
свободы, на нарушение которых ссылается заяви-
тель, принимает постановление только по предмету, 

указанному в жалобе, и лишь в отношении той ча-
сти акта, конституционность которой подвергается 
сомнению, оценивая как буквальный смысл рассма-
триваемых законоположений, так и смысл, прида-
ваемый им официальным и иным толкованием или 
сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из их места в системе правовых норм, 
не будучи связанным при принятии решения осно-
ваниями и доводами, изложенными в жалобе»35.

Таким образом, среди специальных принципов 
конституционного судопроизводства по жалобам на 
нарушение конституционных прав граждан, можно 
выделить следующие.

Важнейшим принципом в данной сфере кон-
ституционного судопроизводства выступает прин-
цип презумпции конституционности законодатель-
ных актов, примененных в конкретном деле, то есть, 
до принятия постановления КС РФ по жалобе, дей-
ствие соответствующей нормы права или правового 
акта, применение которых, по мнению заявителя, 
нарушает его конституционные права, по общему 
правилу, продолжается. Компетентные органы, при 
этом, наделены правом приостановить действие ин-
дивидуальных правовых актов на время рассмотре-
ния жалобы в Конституционном Суде РФ36.

Следующей особенностью конституционного 
судопроизводства по жалобам на нарушение консти-
туционных прав и свобод граждан выступает прин-
цип увеличения круга субъектов, имеющих право на 
обращение с жалобой. Как подчеркивалось выше, 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» уточняет и, по 
сравнению с некоторыми другими видами консти-
туционного судопроизводства, расширяет перечень 
субъектов конституционного судопроизводства, 
имеющих право выступать как заявители по делу37.

Еще одной особенностью конституционного су-
допроизводства это уведомления уполномоченных 
субъектов о принятии жалобы к рассмотрению, в 
соответствии с которым, в частности, возникает 
упомянутое ранее право соответствующего суда 
приостановить производство по делу (либо испол-
нение судебного постановления) до принятия по-
становления КС РФ по жалобе.

Принцип самоограничения, характерный также 
и для некоторых других разновидностей конститу-
ционного судопроизводства, в производстве по жа-
лобам на нарушение конституционных прав граж-
дан, как вытекает из проведенного выше анализа, 
связан с тем, что по данной категории дел судом 
принимается постановление исключительно по ука-
занному в жалобе предмету и исключительно при-
менительно к подвергаемой сомнению части норма-
тивно-правового акта.

Также особенностью конституционного судо-
производства по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав граждан выступает принцип детер-
минированности права на обращение с жалобой, 
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который обусловливает реализацию права на обра-
щение  с жалобой наличием предпосылок, указан-
ных в законе.

Особой основой конституционного судопроиз-
водства по жалобам на нарушение конституцион-
ных прав и свобод выступает сочетание  букваль-
ной, логической  и системной оценки толкования 
применяемых норм, реализация которого призвана 
обеспечить установление объективной истины в 
данной сфере конституционного судопроизводства.

Таким образом, можно констатировать, что 
принципами конституционного судопроизводства 
по жалобам на нарушение конституционных прав 
граждан выступают основополагающие начала ор-
ганизации и рассмотрения данной категории дел 
Конституционным Судом РФ. Являясь принципами 
конституционного судопроизводства, указанные 
принципы, наряду с общими принципами производ-
ства по другим категориям дел, входят в состав и 
специальные принципы конституционного произ-
водства.

Содержание исследованных принципов пре-
допределено особенностями  конституционного 
судопроизводства по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав граждан, среди которых можно 
выделить специальный предмет судопроизводства, 
особую компетенцию Конституционного Суда РФ, 
специфический круг субъектов права на обращение 
в КС РФ с жалобами на нарушение конституцион-
ных прав граждан, взаимосвязь принятия жалобы 
с наличием предпосылок права на обращение в КС 
РФ с жалобами, особые последствия принятия жа-
лобы к рассмотрению и специфика принятия реше-
ний по делу38.

В число принципов конституционного судопро-
изводства по жалобам на нарушение конституцион-
ных прав граждан по итогам исследования можно 
также отнести: принцип презумпции конституцион-
ности законодательных актов, примененных в кон-
кретном деле; принцип увеличения круга субъектов, 
имеющих право на обращение с жалобой; принцип 
уведомления уполномоченных субъектов о приня-
тии жалобы к рассмотрению; принцип самоограни-
чения; принцип детерминированности права на об-
ращение с жалобой, а также сочетание  буквальной, 
логической  и системной оценки толкования приме-
няемых норм.

Соблюдение указанных принципов позволит 
обеспечить достижение ключевой цели конституци-
онного судопроизводства по жалобам на нарушение 
конституционных прав граждан, - а именно, гаран-
тировать судебную защиту ключевых прав и свобод 
индивида и исключить возможность нарушения 
конституционных прав в нормах правовых актов.
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Правовая основа юридической помощи воен-
нослужащим Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации1 ад-
вокатами закреплена в ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации2. В соответствии с ч. 1 ст. 48 на та-
кую помощь имеют право все военнослужащие во 
всех случаях нуждаемости, а право на пользование 
помощью адвоката каждым задержанным, заклю-
чённым под стражу и обвиняемым в совершении 
преступления гарантировано ч. 2 ст. 483. 

Адвокатская помощь – это комплексное воздей-
ствие на правоотношение с целью достижения ре-
зультата, наиболее благоприятного для доверителя4.

Квалифицированная юридическая помощь во-
еннослужащим национальной гвардии России на-
ряду с вышеуказанными актами общего назначе-
ния  регулируется федеральными законами, сугубо 

определяющими право военнослужащих нацио-
нальной гвардии на квалифицированную юридиче-
скую помощь адвоката5. Это Федеральный закон от 
03.07.2016 N 226-ФЗ»О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации»6, Федеральный закон 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 03.07.2016)»О ста-
тусе военнослужащих» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 15.07.2016)7 и Федеральный закон от 01.12.2006 N 
199-ФЗ (ред. от  03.07.2016)»О судопроизводстве по 
материалам о грубых дисциплинарных проступках 
при применении к военнослужащим дисциплинар-
ного ареста и об исполнении дисциплинарного аре-
ста»8 (Далее - Закон о судопроизводстве по материа-
лам о грубых дисциплинарных проступках).

Право военнослужащих национальной гвардии 
на юридическую помощь закреплено в ч. 2 ст. 22 За-
кона о статусе военнослужащих: «военнослужащим 
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обеспечивается право на защиту в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции». Часть 3 ст. 22 этого закона с устанавливает, 
что адвокаты оказывают юридическую помощь 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральными законами, бес-
платно в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Обеспечение конституционного права воен-
нослужащих национальной гвардии Российской 
Федерации на квалифицированную юридиче-
скую помощь адвоката возложено на командиров 
воинских частей, органы военного управления, 
военную прокуратуру, адвокатуру, суды9. Это 
право относится к числу прав, которые не подле-
жат ограничению ни при каких обстоятельствах. 
Ограничение права не может быть обусловлено 
необходимостью достижения признаваемых Кон-
ституцией РФ целей защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства10. 

Исследование показало, что виды юридиче-
ской помощи, оказываемой адвокатами, указан-
ные в ст. 2 Закона об адвокатской деятельности и 
адвокатуре следует адаптировать к юридической 
помощи военнослужащим национальной гвардии 
России. 

К ним относятся: правовое консультирова-
ние адвокатом в устной и письменной форме. 
Устная консультация способствует быстрейшему 
разрешению возникающих в процессе службы 
вопросов правового характера, выясняются до-
полнительные, возникшие в ходе консультации 
вопросы, чего нельзя достичь при письменной 
консультации. Однако устная консультация тре-
бует достаточно высокой профессиональной 
подготовки и навыков со стороны специалиста; 
проведение устных юридических консультаций 
адвокатом организуется, как правило, в рабочем 
кабинете адвоката или в специально оборудован-
ном для этого помещении, там, где есть возмож-
ность свободного доступа к правовым актам и 
юридической литературе; мероприятия по орга-
низации юридического консультирования адвока-
том включают в себя:

• создание необходимых условий для дея-
тельности адвокатов, осуществляющих консуль-
тирование по правовым вопросам.

• организацию работы по разрешению пред-
ложений заявлений и жалоб;

• организацию нештатной юридической кон-
сультации гарнизона;

• постоянное повышение профессионального 
уровня адвокатов;

• бесперебойное обеспечение  адвокатов нор-
мативными правовыми актами и литературой пра-
вового характера;

• обеспечение свободного доступа военнос-
лужащих национальной гвардии к правовой инфор-
мации;

• анализ состояния правовой работы в обла-
сти информационного обеспечения должностных 
лиц.

Юридическая консультация адвоката обеспечи-
вает защиту прав и законных интересов военнослу-
жащих национальной гвардии и членов их семей, 
лиц гражданского персонала, в  решении вопросов, 
связанных с прохождением военной службы и рабо-
той в воинских частях.

Обеспечение доступа к правовой информации, 
не связанной с вопросами военной службы, воен-
нослужащим и гражданам, проживающим в мест-
ностях по месту дислокации воинских частей, где 
отсутствуют юридические и физические лица, ока-
зывающие в соответствии с законодательством РФ 
платные юридические услуги, а также за пределами 
Российской Федерации.

Особенности представления адвокатом интере-
сов военнослужащих.Защищая интересы военнос-
лужащих национальной гвардии, адвокаты обосно-
вывают их правовую позицию, собирают доказа-
тельства11, делают в судах заявления и ходатайства, 
осуществляют иные действия в интересах представ-
ляемых, тем самым, в условиях состязательного 
процесса, отсутствия следственных функций у суда, 
они одновременно содействуют целям судопроиз-
водства, хотя это не является их основной задачей. 
Следовательно, полагает  Т. Ш. Хайруллоева,  «от 
успешности выполнения представителями своих 
функций в процессе зависят не только защита прав 
военнослужащих национальной гвардии и военных 
организаций, но и достижение задач гражданского 
судопроизводства»12. 

Представительство адвокатом включает в 
себя:  представительство военнослужащих в во-
енных судах на всех стадиях уголовного про-
цесса; представительство военнослужащих наци-
ональной гвардии на предварительном следствии; 
представительство военнослужащих национальной 
гвардии в государственных органах, органах соци-
альной защиты; в Пенсионном фонде РФ.

Особенности оказания адвокатом юридической 
помощи военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, по вопросам, связанным с про-
хождением военной службы, а также по иным осно-
ваниям, установленным федеральными законами13. 

Согласно п. 3 ст. 22 Закона о статусе военнослу-
жащих по вопросам прохождения военной службы 
военнослужащие национальной гвардии  России, 
проходящие военную службу по призыву гаранти-
рованно имеют право получать от адвокатов бес-
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платную юридическую помощь, в том числе подо-
зреваемые и обвиняемые в совершении преступле-
ний.

В соответствие со ст. 20 Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»14, кроме того, право на бесплатную 
помощь адвоката имеют военнослужащие – Герои 
Российской Федерации, Советского Союза, Соци-
алистического Труда, а также курсанты военных 
вузов до наступления 18-летнего возраста из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Кроме того, на основании ст. 6  Закона о судо-
производстве по материалам о грубых дисциплинар-
ных проступках  по ходатайству военнослужащего 
в судебном рассмотрении указанных материалов 
может участвовать защитник, который допускается 
к участию в судебном рассмотрении указанных ма-
териалов с момента принятия судьей гарнизонного 
военного суда решения о назначении судебного рас-
смотрения.

В качестве защитника к участию в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисциплинар-
ном проступке допускается адвокат. Полномочия 
адвоката удостоверяются ордером, выданным соот-
ветствующим адвокатским образованием.

Необходимо отметить, что военнослужащие, 
не имеющие права на получение юридической по-
мощи бесплатно, не лишены права на квалифициро-
ванную юридическую помощь, которое гарантиро-
вано15 ст. 48 Конституции Российской Федерации16. 
Такая помощь может быть оказана адвокатами за со-
ответствующее вознаграждение согласно действую-
щему законодательству17.

Особенности оплаты труда адвокатов. До 1 ян-
варя 2013 г. при оказании юридическими консуль-
тациями и коллегиями адвокатов юридической 
помощи военнослужащим, в том числе и военнос-
лужащим национальной гвардии России, оплата 
труда адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного след-
ствия, прокурора или суда, определялась в размере, 
установленном Постановление Правительства РФ 
от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 07.03.2016, с изм. от 
13.04.2016) «О порядке и размере возмещения про-
цессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотре-
нием гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых актов Со-
вета Министров РСФСР и Правительства Россий-
ской Федерации» (вместе с «Положением о возме-
щении процессуальных издержек, связанных с про-
изводством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского дела, административ-

ного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской 
Федерации»).18

Приказом МВД Российской Федерации от 4 ок-
тября 2005 г. № 808 была утверждена соответству-
ющая Инструкция  «О порядке возмещения рас-
ходов по уплате государственной пошлины и осу-
ществления выплат юридическим консультациям и 
коллегиям адвокатов во внутренних войсках МВД 
России»19, определяющая порядок возмещения во-
еннослужащим национальной гвардии России, про-
ходящим военную службу по призыву, расходов по 
уплате государственной пошлины за подачу жалобы 
(заявления) в суд по вопросам, связанным с прохо-
ждением военной службы, а также порядок оплаты 
адвокатской помощи.

Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации от 15 октября 2007 г. № 199/87н был 
утвержден Порядок расчета оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия, прокурора 
или суда, в зависимости от сложности уголовного 
дела20.  

Особенности форм оказания помощи военнос-
лужащим национальной гвардии адвокатом. Под 
формой юридической деятельности в теории права 
некоторые авторы понимают «юридические дей-
ствия, способы и средства их осуществления, выне-
сенные решения»21. Как отмечает А. Г. Кучерена22, 
формы оказания квалифицированной юридической 
помощи человеку, в том числе военнослужащим на-
циональной гвардии, адвокатом предусмотрены ч.2 
ст.2 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти. Их можно классифицировать на три группы:

Консультативно-претензионная деятельность: 
дача консультаций и справок по правовым вопросам 
в устной и письменной форме; составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера.

Представительская деятельность в суде (пред-
ставительство интересов доверителя в судебных 
органах): в конституционном судопроизводстве; в 
гражданском и административном судопроизвод-
стве; в уголовном судопроизводстве и производстве 
по делам об административных правонарушениях; 
в третейском суде, международном коммерческом 
арбитраже (суде) и иных органах разрешения кон-
фликтов.

Представительская деятельность в иных госу-
дарственных и негосударственных органах: в ор-
ганах государственной власти23, органах местного 
самоуправления24, общественных объединениях 
и иных организациях; в органах государственной 
власти, судах и правоохранительных органах ино-
странных государств, международных судебных 
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органах25, негосударственных органах иностранных 
государств, если иное не установлено законодатель-
ством иностранных государств, уставными доку-
ментами международных судебных органов и иных 
международных организаций или международными 
договорами Российской Федерации; в исполнитель-
ном производстве, а также при исполнении уголов-
ного наказания; в налоговых правоотношениях. При 
этом адвокат вправе оказывать иную юридическую 
помощь, не запрещенную федеральным законом.

Постановление Правительства РФ от 23 июля 
2005 г. № 445 утвердило Правила «О порядке ока-
зания адвокатами юридической помощи военнослу-
жащим, проходящим военную службу по призыву, 
по вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установлен-
ным федеральными законами»26, в соответствии 
с п.2 которых,  юридическая помощь оказывается 
военнослужащим юридическими консультациями и 
коллегиями адвокатов, расположенными в гарнизо-
нах, где военнослужащие проходят военную службу.

В случаях, когда военнослужащим, находя-
щимся в отпуске, требуется  юридическая помощь, 
она оказывается юридическими консультациями и 
коллегиями адвокатов, расположенными в гарнизо-
нах, в военных комендатурах которых военнослу-
жащий встал на учет. А в случаях, когда военнос-
лужащий проходит военную службу по призыву за 
пределами территории РФ, юридическая помощь 
оказывается российскими юридическими консуль-
тациями и коллегиями адвокатов «там, где они име-
ются»27.

Оказание квалифицированной юридической по-
мощи военнослужащим национальной гвардии Рос-
сии в ходе адвокатской деятельности, одновременно 
означает не что иное, как осуществление правового 
просвещения и воспитания военнослужащих войск 
национальной гвардии, в том числе и командного 
состава. А это, в свою очередь, предполагает необ-
ходимость повышения требований к нравственным 
и профессиональным качествам носителей статуса 
адвоката, а также неприемлемость принятия ими на 
себя поручений о ведении «неправых дел»28.

В конституционном механизме реализации 
права военнослужащего войск национальной гвар-
дии России на квалифицированную юридическую 
помощь адвокатура является важнейшим подмеха-
низмом (элементом) содействия ему в беспрепят-
ственном и безусловном осуществлении всех иных 
его прав. Адвокатура призвана  защищать права и 
свободы военнослужащего национальной гвардии 
России в уголовном процессе, оказывать ему квали-
фицированную юридическую помощь и представи-
тельство в судах и органах государственной власти 
и военного управления, формировать общественное 
сознание, гармонизировать отношения между во-
еннослужащими, обществом и государством, побу-
ждать общество и власть к совершенствованию и 
распространять правовое просвещение, тем самым 
приучая военнослужащих национальной гвардии  
России решать свои проблемы в рамках закона и по-
средством закона.

Законодательство, регулирующее право воен-
нослужащих национальной гвардии на квалифи-
цированную юридическую помощь адвоката, ну-
ждается в некотором совершенствовании  в части 
обеспечения реализации права военнослужащих, 
проходящих военную службу на территории других 
государств в составе объединений, соединений и ча-
стей Вооруженных Сил Российской Федерации29 на 
квалифицированную юридическую помощь.

Действующее законодательство не содержит 
норм, устанавливающих критерии оценки качества 
юридической помощи адвокатами военнослужащим 
национальной гвардии России. Это обстоятельство 
требует принятия законодателями соответствую-
щих дополнений в существующие законы о юриди-
ческой помощи адвокатами, в том числе военнослу-
жащим национальной гвардии30.

В интересах эффективной защиты военнослу-
жащих национальной гвардии  России необходимо 
готовить военных адвокатов на юридических фа-
культетах государственных и негосударственных 
университетов, академий и институтов, для чего со-
здать в таких вузах кафедры военной  адвокатуры 
и адвокатской деятельности, ввести специализацию 
«Военная адвокатура и адвокатская деятельность».
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Юридический механизм реализации консти-
туционных гарантий политических прав и 

свобод   человека необходимо начать с рассмотрения 
вопроса взаимосвязи человека-личности с обществом 
и государством. В своем ежегодном Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 
В.В. Путин  сказал: «Считаю, что курс на развитие по-
литической системы, институтов прямой демократии, 
на повышение конкурентности выборов абсолютно 
оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать»1. 

В Конституции Российской Федерации в призна-
ются и закрепляются политические права и свободы 
ст. 32: «Граждане РФ имеют право участвовать в управ-
лении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей; имеют право избирать и 
быть избранным в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; участвовать в ре-
ферендуме; равный доступ к государственной службе; 
право участвовать в отравлении правосудия «2. 

Существует сложная интегрированная связь чело-
века с социальной средой. Эта связь носит активный, 
преобразующий характер с обеих сторон. С одной 
стороны, эффективность реализации человеком по-
литических прав и свобод зависит от комплекса соци-

альных условий (политических, экономических, куль-
турных), с другой стороны - отношение личности к 
ценности, защищаемой посредством прав, к политиче-
ским правам и свободам других лиц (позитивный либо 
негативный), их характер деятельности формируется 
под воздействием факторов социальной среды3. 

Юридический механизм условий реализации и 
средств защиты политических прав и свобод   чело-
века и гражданина, состоит,  из следующих элемен-
тов: правовые нормы, закрепляющие политические 
права, свободы человека и гражданина и возможно-
сти их защиты, систематизированные в правовые ин-
ституты различных отраслей права (избирательное 
право)4;  юридические факты, влекущие возникнове-
ние или прекращение данного права5, а в некоторых 
случаях - его ограничение;  деятельность специально 
уполномоченных органов и субъектов по созданию и 
поддержанию необходимых и достаточных условий 
реализации политических прав и свобод  личности; 
непосредственно деятельность суда, правоохранитель-
ных органов и других органов6, общественно-поли-
тических организаций7, призванных защитить  поли-
тические прав и свободы личности от посягательств; 
специальные юридические процедуры, позволяющие 
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фактически реализовывать политические права и 
свободы собираться мирно, без оружия проводить со-
брания митинги и демонстрации, шествия и пикети-
рования8, либо защитить его (например, возможность 
обращения в суд9, в органы внутренних дел, между-
народные организации)10;  уровень правовой куль-
туры всего социума и микросреды, в которой человек 
осуществляет свои политические права и свободы, а 
также уровень правовой культуры самого носителя 
права11;  институт юридической ответственности за 
деяние12, влекущее противоправное ограничение либо 
прекращение данного права13.

Говорить о действенности юридического меха-
низма можно лишь при условии бесперебойного функ-
ционирования всей совокупности выделенных эле-
ментов.

Каждое субъективное право может быть рассмо-
трено с точки зрения перманентности его существова-
ния. Субъективное право проходит в своём развитии 
4 основные стадии: стадию возникновения  полити-
ческие прав, свобод  человека и гражданина, стадию 
готовности к реализации политические прав, и свобод, 
стадию непосредственной реализации политические 
прав и свобод,  стадию прекращения политические 
прав и свобод. Большинство политические прав и сво-
бод человека и гражданина проходят все вышеназван-
ные стадии в процессе своего существования14.

Отметим существование определённых различий 
в стадиях реализации каждого из элементов. Вехами 
в определении порядка реализации политических прав 
и свобод, его стадий выступают юридические факты. 
Юридическим фактом, влекущим возникновение по-
литические прав, свобод человека и гражданина яв-
ляется его рождение и достижение определенного 
возраста, политические права избирать и быть избран-
ным15 в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления16. Однако говорить о появлении 
конкретного субъекта данного права можно лишь 
при наличии необходимого юридического условия, - 
рождения, определяемой существующими медицин-
скими критериями. Что же касается  политических 
прав и свобод иностранных граждан и лиц без граж-
данства, то оно возникает с момента их появления на 
территории того или иного государства17.

Ряд прав и свобод, например, на неприкосновен-
ность жизни, характеризуются отсутствием стадии 
готовности к реализации. Оно реализуется постоянно, 
непрерывно, в виде правового состояния. Наиболее 
типичная форма реализации политические прав и сво-
бод - использование их самим субъектом. Своеобразие 
данных прав и свобод состоит в том, что использование 
не требует субъекта совершения каких-либо действий. 
Благом является уже само существование носителя 
права. Полная же реализация может быть осущест-
влена при условии соблюдения остальными лицами 
запрета посягательств в отношении предоставляемого 
правом. В некоторых случаях имеет место такая форма 
обеспечения реализации прав и свобод, как правопри-

менение. Это относится к ситуациям, когда компетент-
ные государственные органы защищают политические 
права и свободы человека  путём вынесения властных 
индивидуальных актов18.

Кроме того, политические права и свободы  реа-
лизуются в процессе исполнения специально уполно-
моченным лицом действий, направленных на защиту 
этих прав и свобод, являющихся его должностной 
(профессиональной) обязанностью Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации 19, (к 
примеру, при проведении выборов или рассмотрения 
жалобы на нарушения политических прав и свобод и 
т.п.)20.

Юридическим фактом, прекращающим политиче-
ские прав и свобод человека , является утрата граждан-
ства и выезд на постоянное место жительства в другое 
государство или физическая смерть21.

Несколько иной процесс реализации других эле-
ментов прав и свобод - это таких, как права на сво-
бодное распоряжение своими политические правами и 
свободами. 

В качестве блага, обеспечиваемого данным пра-
вом, выступает свобода действий человека. Законода-
тель связывает возникновение субъективного права с 
юридическим фактом, в качестве которого выступает 
достижение лицом определённого возраста для реали-
зации своих политические прав и свобод.

Необходимым юридические условием существо-
вания у субъекта таких форм политических прав и сво-
бод, как занятие определёнными видами профессио-
нальной деятельности и является его дееспособность. 

В большинстве случаев реализация политические 
прав и свобод зависит от самого человека, он  сам опре-
деляет необходимость такой реализации и её порядок, 
сам принимает организационные меры для осущест-
вления права например, при избрании его в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправле-
ния22 или выбора профессии участвовать в отправле-
нии правосудия23. Наряду с подобным “инициативным 
порядком” реализации прав и  свобод, существует и 
порядок процедурно-правовой, при котором закон с 
той или иной степенью определённости устанавливает 
процедуру реализации политических прав и свобод, 
последовательность действий самого носителя права 
и обязанных субъектов, а также непосредственное 
содержание этих действий24. Ст. 33 Конституции Рос-
сийской Федерации граждане РФ имеют право обра-
щаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления25. 

Поскольку не может быть не имеющих объекта 
юридического регулирования правовых норм, по-
стольку не существуют юридические права, свободы 
и обязанности, не порождающие никаких правовых 
связей и отношений. Взаимосвязь человека и государ-
ства на основе конституционного права образует, та-
ким образом, правоотношение общего типа. Реализа-
ция человеком своих конституционных политических 
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прав и свобод  - это процесс, которому присуща до-
вольно большая степень самостоятельности человека 
и  в определении способов и средств осуществления 
данного политического права. Эффективность дея-
тельности юридического механизма реализации по-
литические прав и свобод человека в значительной 
мере обусловлена особенностями, характеризующими 
правовую культуру, как самого субъекта права, так и 
иных лиц, способных воздействовать на процесс реа-
лизации26.

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
01.12.2016 «Послание Президента Федеральному Собра-
нию» «Парламентская газета», N 45, 02-08.12.2016. http://
www.pravo.gov.ru.
2  Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) «Собрании законодатель-
ства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
 http://www.pravo.gov.ru.
3 Хазов Е.Н. Гарантии конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в России. Москва, 2004.
4 Эбзеев Б.С., Белоновский В.Н.,  Эриашвили Н.Д., Кальгина 
А.А., Шуленин В.А., Хазов Е.Н., Миронов А.Л., Кирсанов 
А.Ю., Саудаханов М.В., Егоров С.А. Актуальные проблемы 
избирательное права. Учебник для магистров, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция». (Б.С. Эбзеев 
и др.)под ред. Б. С. Эбзеева, Е. Н. Хазова, А.Л.Миронова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016-423 с.(серия Magistr). 
5 Гончаров С.И., Хазов Е.Н. Роль юриди-
ческого факта в реализации прав человека. 
В сборнике: Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права. сборник тезисных 
статей. Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции. Московский университет. Москва, 2003. С. 85-86.
6 Эриашвили Н.Д., Габричидзе Б.Н., Белоновский В.Н., Ха-
зов Е.Н., Чихладзе Л.Т., Кальгина А.А., Прудников А.С., 
Алиев Я.Л., Маюров Н.П., Кирсанов А.Ю., Газлоев Д.В., Га-
лузо В.Н. Органы государственной власти в России. Консти-
туционно-правовой аспект. учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Юри-
спруденция», «Политология», «Государственное и муници-
пальное управление» / Москва, 2016. (Четвертое издание, 
переработанное и дополненное)
7 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 
09.03.2016) «О политических партиях» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 13.03.2016) «Собрание законодательства РФ», 
16.07.2001, N 29, ст. 2950, http://www.pravo.gov.ru
8 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».»Собрание законодательства 
РФ», 21.06.2004, N 25, ст. 2485, http://www.pravo.gov.ru
9 Хазов Е.Н., Уварова Л.В.Роль и значение административ-
ных судов и необходимость их создания в России как один 
из механизмов в реализации человеком и гражданином сво-
их прав и свобод. Образование. Наука. Научные кадры. 2010. 
№ 4. С. 28-30.
10  Хазов Е.Н.Конституционные гарантии прав и свобод чело-
века и гражданина в России. Москва, 2013.
11 Хазов Е.Н., Алексеева И.Ю.Правовая культура и право-
вое воспитание несовершеннолетних. В сборнике: Правовая 

культура современного российского общества. 2002. С. 36-
40.
12 Зинченко Е.Ю., Дурнев В.С. Осуществление функций кон-
ституционного контроля. Вестник Московского университе-
та МВД России. 2006. № 5. С. 14-15.
13 Дорожко Ф.Л., Хазов Е.Н.Особенности ограничения прав 
и свобод человека и гражданина юридическими механизма-
ми и условиями их реализации. В сборнике: Сборник науч-
ных трудов Кафедры конституционного и муниципального 
права. Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции, Московский университет. Москва, 2012. С. 100-107.
14 Хазов Е.Н. Конституционные права и свободы человека, 
основные элементы и стадии юридического механизма их 
реализации. В сборнике: К 40-летию образования кафедры 
государственно-правовых дисциплин Московской высшей 
школы милиции МВД СССР. Сборник научных статей. Мо-
сква, 2015. С. 30-34.
15 Эбзеев Б.С., Гасанов К.К., Хазов Е.Н., Белоновский В.Н., 
Виноградов В.А., Прудников А.С., Эриашвили Н.Д., Егоров 
С.А., Курскова Г.Ю., Миронов А.Л., Олимпиев А.Ю., Павлов 
Е.А., Шуленин В.В., Кирсанов А.Ю. Избирательное право. 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. 
Гасанова, Е.Н. Хазова. Москва, 2013. Сер. Юриспруденция 
для бакалавров
16 Гасанов К.К., Хазов Е.Н., Прудников А.С., Белоновский 
В.Н., Антонова Н.А., Егоров С.А., Зинченко Е.Ю., Осавелюк 
А.М., Миронов А.Л., Чихладзе Л.Т., Павлов Е.А., Кирсанов 
А.Ю., Кальгина А.А., Галушкин А.А., Саудаханов М.В., Па-
шенцев Д.А., Бышков П.А., Акимова С.А., Зенин С.С. Му-
ниципальное право России. учебник / Москва, 2016. (8-е 
издание).
17 Левченко И.П., Прудников А.С., Калинин В.Н., Смородин 
Н.М., Хазов Е.Н. Российское гражданство. Москва, 2005. 
(2-е издание, переработанное и дополненное)
18 Хазов Е.Н., Кирпичев В.И. Проблемы и пути оптимизации 
взаимодействия Президента Российской Федерации с Феде-
ральным Собранием Российской Федерации. В сборнике: 
Актуальные проблемы деятельности правоохранительных 
органов в условиях административной и судебно-правовой 
реформы. 2005. С. 78-84.
19 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 
1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» «Собрание законода-
тельства РФ», 03.03.1997, N 9, ст. 1011
20 Виноградов В.А., Прудников А.С., Белоновский В.Н., Эри-
ашвили Н.Д., Егоров С.А., Курскова Г.Ю., Осавелюк А.М., 
Миронов А.Л., Кальгина А.А., Павлов Е.А., Шуленин В.В., 
Кирсанов А.Ю., Саудаханов М.В., Громов К.Э., Тутханян 
Г.А. Избирательное право. учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подго-
товки 030900.62 Юриспруденция. Квалификация (степень) 
бакалавр / Москва, 2015. (3-е издание, переработанное и до-
полненное) 
21 Гончаров С.И., Хазов Е.Н. Основные элементы юридиче-
ского механизма реализации прав, свобод и обязанностей че-
ловека. В сборнике: Актуальные проблемы административ-
ного и административно-процессуального права. сборник 
тезисных статей. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. Московский университет. Москва, 2003. С. 58-
60.
22 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 
05.04.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» «Собрание законодательства РФ», 17.06.2002, N 24, 
ст. 2253. http://www.pravo.gov.ru
23 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1(ред. от 03.07.2016) «О 



97

Международный журнал конституционного и государственного права • 3/2017

статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2016) «Ведомости СНД и ВС РФ», 30.07.1992, 
N 30, ст. 1792. http://www.pravo.gov.ru
24 Эбзеев Б.С., Хазов Е.Н., Белоновский В.Н., Прудников 
А.С., Чихладзе Л.Т., Эриашвили Н.Д., Саудаханов М.В., Зин-
ченко Е.Ю., Опалева А.А., Чертова Н.А., Осавелюк А.М., 
Осавелюк А.М., Егоров С.А., Миронов А.Л., Булавин С.П., 
Алексеев И.А., Кальгина А.А., Кирсанов А.Ю., Гаглоев Д.В., 
Галушкин А.А. и др. Конституционное право России.  Мо-

сква, 2017. Сер. Dura lex, sed lex (8-е издание, переработан-
ное и дополненное)
25 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) «Собрании законодатель-
ства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

УДК 34
ББК 67

THE METROPOLITAN POLICE UNDER THE REVOLUTIONARY 
BACCHANALIA OF FEBRUARY 1917

СТОЛИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ВАКХАНАЛИИ ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА

 Aleksey Alekseevich IVANOV, 
Professor of the Moscow University of the 
Ministry of Interior of Russia, L.L.D., Assistant 
Professor

Tatyana Lvovna MATIYENKO, 
Professor of the Moscow University of the 
Ministry of Interior of  Russia, L.L.D., Assistant 
Professor

Nodari Darochevich ERIASHVILI,
doctor of economic Sciences, candidate of 
jurisprudence, candidate of historical Sciences, 
Professor, laureate of the prize of the government of the 
Russian Federation in science and technology

Алексей Алексеевич ИВАНОВ, 
профессор кафедры истории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, доктор юридических наук, доцент 

Татьяна Львовна МАТИЕНКО, 
профессор кафедры истории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, доктор юридических наук, доцент) 

Нодари Дарочевич ЭРИАШВИЛИ, 
доктор экономических наук, кандидат юридиче-
ских наук, кандидат исторических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве

Annotation. The place of the police is considered in the conditions of escalation of social and political tension 
on the eve of the February (1917) events in Petrograd. Persecution of gendarmerie and police officers during the 
revolutionary pogroms. 

Keywords: The February Revolution of 1917; Warning the police of future disturbances; Mass demonstrations 
and pogroms of state and public institutions; Professional duty; The persecution of police and gendarmes

Аннотация. Рассматривается место полиции в условиях эскалации социально-политического напря-
жения в преддверии февральских (1917 года) событий в Петрограде. Преследование чинов жандармерии и 
полиции во время революционных погромов. 

Ключевые слова: Февральская революция 1917 г.; предупреждения полиции о грядущих возмущени-
ях; массовые демонстрации и погромы государственных и общественных учреждений; профессиональный 
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Февральская революция 1917 г. и с пози-
ции сегодняшнего дня представляется не-

ким неразгаданным феноменом. Сто лет назад все 
чего-то ожидали, но произошедшее буквально для 
всех стало откровением1. 

Людские толпы, протестующие против отсут-
ствия многих предметов первой необходимости или 

их непомерной их дороговизны, нередко разгоня-
лись вооруженной силой, что приводило к челове-
ческим жертвам с обеих сторон. Причем встреча-
лись случаи не просто отказа солдат и даже казаков 
применять оружие, но и непосредственного пере-
хода войск на сторону демонстрантов (в том числе 
и таких старейших и гвардейских полков, как Пав-
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ловский, Волынский, Литовский, Преображенский 
и др.). 

Следует заметить, что эскалация революцион-
ных настроений не была откровением для столич-
ной полиции, так как все более или менее значимые 
события фиксировались в составляемой с 1 декабря 
1916 г. по распоряжению градоначальника Петер-
бурга генерал-майора А.П. Балка и рассылаемой 
всем приставам вплоть до 24 февраля 1917 г. еже-
дневной «Записке о происшествиях» (под грифом 
«не подлежавшая оглашению»)2. 

В одном из полицейских докладов в октябре 
1916 г. отмечалось, что возможные серьезные бес-
порядки в столице в ближайшем будущем будут на-
ходиться «вне зависимости от революционной про-
паганды, а лишь от продовольственного кризиса, 
революционные же организации лишь не пропустят 
случая взять на себя руководительство возможным 
движением, дабы привести в жизнь социал-демо-
кратические лозунги». Действительно, требования 
хлеба в дни февральских (1917 г.) событий находи-
лись на первом месте, а уж затем шли призывы «за 
мир, за свободу»3. 

Между тем, многочисленные тревожные сиг-
налы, которыми полиция засыпала министерство, 
последнее, а также гражданские и военные власти 
столицы буквально игнорировало. Представители 
Департамента полиции и полицмейстеры оказыва-
лись на вторых ролях на состоявшихся 8 и 23 фев-
раля совещаниях при столичном градоначальнике 
по предупреждению массовых беспорядков, на 
которых присутствовали руководители Петроград-
ского военного округа, командиры отдельных ча-
стей, чины градоначальства4. 

В итоге, массовые беспорядки, сопровождавшие 
начало революции, показали полную неготовность 
властей всех уровней, в том числе полицейских, к 
такому повороту событий. 

На этом фоне, по воспоминаниям А.Ф. Керен-
ского, в начале декабря 1916 г. «полиция по при-
казу Протопопова учинила в Москве разгон съездов 
Союзов земств и городов. Были запрещены съезды 
кооперативов, занимавшихся продовольственным 
снабжением». 

«В январе в столице резко возрос размах бес-
порядков среди рабочих. Если в 1916 году по всей 
стране прошло 243 политические забастовки, то за 
первые два месяца 1917 года их число составило 
1140. 

К середине января специальный комитет во 
главе с начальником Петроградского военного 
округа закончил разработку детального плана раз-
мещения в столице войск для совместных действий 
с полицией на случай беспорядков в столице». 

«В январе 1917 года план переброски в Петро-
град армейских и полицейских войск был завершен. 
Все войсковые соединения и полицейские подразде-

ления, так же как и отряды жандармов, подчинялись 
теперь штабным офицерам, специально назначен-
ным во все шесть подразделений, находящихся под 
началом главы городской полиции. В случае беспо-
рядков первой должна была действовать полиция, 
затем казаки, а если потребует ситуация, в действие 
будут введены пулеметные части. 

По специальному приказу в городе была остав-
лена и передана под контроль градоначальника пар-
тия пулеметов, направленных Великобританией че-
рез Петроград на фронт». 

«23 февраля началась всеобщая стачка. 
На десятках заводов и фабрик состоялись ми-

тинги и была прекращена работа. По окончании 
митингов рабочие под звуки революционных песен 
устремились на улицы города. К полудню они за-
полнили Сампсониевский проспект, и отряды кон-
ной и пешей полиции оказались бессильны сдер-
жать толпу. В два часа градоначальник Петербурга 
генерал Балк отдал приказ военному командованию 
подавить бунт»5. 

Первые дни Февральской (1917 г.) революции в 
России ознаменовались массовыми демонстраци-
ями и погромами государственных и общественных 
учреждений. Особенно сильно пострадали помеще-
ния и здания полиции, а также ее сотрудники, кото-
рые, выполняя свои функциональные обязанности 
по охране правопорядка, по долгу службы первыми 
сталкивались с разъяренными, зачастую находящи-
мися в пьяном угаре6, людскими толпами. 

Стихийно организовавшиеся группы из числа 
местного населения, сбежавших уголовников и 
примкнувших к ним солдат громили полицейские 
участки, жгли архивы и текущую документацию, 
отлавливали и убивали городовых, околоточных 
надзирателей, жандармов, агентов сыска. Мародер-
ствующие элементы растаскивали имущество под-
вергаемых нападениям организаций. 

«25 февраля против народа были брошены ка-
зачьи отряды и пехотные подразделения. Невский 
проспект и прилегающие к нему улицы были за-
пружены толпами людей. На площади у Николаев-
ского вокзала, у памятника Александру III проходил 
многотысячный митинг, однако казаки не только не 
стали разгонять его, но начали брататься с толпой. 

Неожиданно прибыл отряд конной полиции 
под командованием какого-то офицера. Он прика-
зал сделать предупредительный залп, но в этот мо-
мент из рядов казаков прозвучал выстрел, и офицер 
упал замертво. Полицейские немедленно произвели 
ружейный залп прямо в толпу, и люди стали разбе-
гаться по прилегающим улицам». 

27 февраля «полки солдат без офицеров один за 
другим покидали казармы, заполняя улицы. Некото-
рых офицеров арестовали, были отдельные случаи 
их убийства. Остальные бежали, столкнувшись с 
явно враждебным отношением и недоверием сол-
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дат. Повсюду к войскам присоединялись граждан-
ские. От окраин к центру города двигались огром-
ные толпы рабочих, во многих районах шла ярост-
ная перестрелка. 

Вскоре поступили сообщения о столкновениях с 
полицией. С колоколен и крыш домов полицейские 
обстреливали из пулеметов7 движущиеся толпы…». 

«К исходу дня 27 февраля весь Петроград пе-
решел в руки восставших войск. Прежняя госу-
дарственная машина прекратила работу, а здания 
некоторых министерств и правительственных уч-
реждений были заняты силами революции. Неко-
торые здания, те, в частности, в которых размеща-
лись штаб-квартира охранки, полицейские участки, 
суды, были преданы огню»8. 

При этом нельзя сказать, что в стране присут-
ствовало безвластие. Власти были, и их было даже 
гораздо больше, чем это требовалось. Но между 
ними не было согласия и поэтому уже в первые дни 
февральской революции установилось двоевластие. 
Особенно ярко оно проявилось в центральных рай-
онах страны. Временное правительство и Петро-
градский Совет рабочих и солдатских депутатов 
выступали одновременно центрами притяжения и 
отталкивания различных слоев населения, так как 
выражали интересы прямо противоположных ча-
стей общества. Все высшие государственные уч-
реждения принадлежали Временному правитель-
ству, в то время как Советы занимались созданием 
преимущественно низовой системы управления. И 
в первые месяцы все открытые противоречия между 
ними сглаживались решением одной проблемы – 
ликвидацией монархических институтов9. 

В эти февральско-мартовские дни разворачива-
ющейся революционно-криминальной стихии пы-
тались противостоять, выполняющие свои профес-
сиональные обязанности и верные данной присяге, 
полицейские. Прежде всего, самого нижнего уровня 
– околоточные надзиратели и городовые. Однако 
уже в первые дни вся прежняя правоохранительная 
система, особенно в центральных регионах России, 
была полностью уничтожена, а на остальной терри-
тории – чрезвычайно дезорганизована. 

Полицейские и судебные участки Петрограда, 
Москвы и других крупных городов были разгром-
лены, архивы – сожжены. При этом, например, 
уничтожение архивов Департамента полиции и От-
дельного корпуса жандармов проходило под лико-
вание анархистов и представителей других ультра-
левых групп, так как многие новые лидеры не без 
основания опасались рассекречивания фактов сво-
его сотрудничества с властями, как и иные уголов-
ники, с упоением уничтожавшие делопроизводства 
разгромленных полицейских и судебных участков10. 
За представителями органов охраны правопорядка, 
и прежде всего сотрудниками полиции и жандар-
мерии, началась настоящая охота. Профессор М.П. 

Чубинский в своих воспоминаниях в 1923 г. писал: 
«Если в это время в общем революция протекала 
сравнительно мирно, то все же были и эксцессы; 
особенно страдала полиция, за которой прямо охо-
тились и притом со злобой и крайним ожесточе-
нием»11. Складывалось впечатление, что символом 
революции стали разгром полицейских учреждений 
и массовая охота на полицейских12. Избежавшие 
слепой мести толпы чины полиции, торопились по-
кинуть вдруг ставшие смертельно опасными места, 
где-нибудь укрыться. 

При этом в символ деспотического правления, в 
«ненавистных слуг царского режима» превратились 
прежде всего рядовые полицейские – городовые, 
всегда ближе всех находившиеся к народу, олице-
творяя собой в народном сознании государствен-
ную власть, со времени первой русской революции 
принимавшие самое непосредственное участие в 
усмирении беспорядков. Поэтому с изданием рас-
поряжения Военной комиссии Государственной 
Думы об «аресте всей полиции» ночь с 27-е на 28-е 
февраля 1917 г. началось стихийное преследование 
и избиение полицейских, первыми из которых стали 
городовые и околоточные13. 

Осталось множество мемуарных свидетельств 
начавшейся кровавой вакханалии. 

«Полицейский участок через три дома от здания 
посольства на Фурштадтской улице подвергся раз-
грому толпы, архивы и документы выбрасывались 
из окна и публично сжигались на улице – то же са-
мое происходило во всех полицейских участках го-
рода. Солдаты и вооруженные люди преследовали 
полицейских, разыскивая их в домах, на крышах, 
больницах» (посол США Д.Р. Фрэнсис)14. 

«В небо потянулся дым от подожженных по-
лицейских участков. В толпе, которая жгла суд, 
участвовали главным образом сидельцы соседнего 
Дома предварительного заключения, только что от-
туда выпущенные; они и другие клиенты суда стре-
мились уничтожить неприятные для них дела, бу-
маги и документы, хранившиеся в суде и его архиве, 
тоже сожженном. Департамент полиции также гро-
мили заинтересованные лица: это видно из того, что 
при разгроме пропало много производства, весьма 
компрометирующего характера». Перед каждым по-
лицейским участком горел костром бумаг его архив 
вперемешку со всяким добром (якобы награблен-
ным), что вытащили из казенной квартиры только 
что еще всемогущего пристава15. 

В дни погромов полицейские чины, не получая 
конкретных приказаний, пребывали в растерянно-
сти, те более, что, фактически взявшая власть Во-
енная комиссия Государственной думы, отдала при-
каз о разоружении полиции. 27 февраля некоторые 
начальники сами распускали своих подчиненных 
по домам, по причине того, что «военные взяли в 
свои руки власть». К утру 28 февраля из 47 участ-
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ков почти половина была уже разгромлена восстав-
шими, недолго оставалось зданиям Департамента 
полиции и штаба Отдельного корпуса жандармов. 

Начальник Петроградского губернского жан-
дармского управления 70-летний генерал-лейтенант 
И.Д. Волков 28 февраля после получения сообще-
ния о движущейся к Управлению группе погромщи-
ков приказал сотрудникам покинуть здание, а сам 
вышел к озлобленной и пьяной толпе, после чего 
был жестоко избит и во время конвоирования, со 
сломанной ногой, застрелен. Причем, застреливший 
его пьяный солдат, сопроводил свои действия сло-
вами, что теперь ему не до генералов, так как пора 
отдыхать, а не шляться по городу с арестантами16. 

Регистрационное бюро Всероссийского союза 
городов в «Ведомостях общественного градона-
чальства» во второй половине марта несколько раз 
публиковало число убитых и раненых полицейских 
в ходе февральских событий (с 24 февраля). По ин-
формации Бюро, только в столице число пострадав-
ших полицейских и жандармов составляло 30-40 
убитыми и около 100 ранеными, но это были далеко 
не окончательные цифры. И если в первые дни со-
трудники правоохраны пострадали во время разгона 
демонстрантов, вооруженных «бомбами и револьве-
рами», то с начала марта за ними началась целена-
правленная охота толпы. Многие были ранены и 
убиты по месту проживания, в казармах, участках 
или будучи захваченными на улице (например, 1 
марта были расстреляны сдавшиеся городовые Н. 
Черепок и М. Сницерук; в тот же день в Обухов-
ской больнице заколот штыком находившийся на 
излечении околоточный надзиратель Лопатин; а за-
хваченному в своей квартире надзирателю сыскной 
полиции А. Гурскому перед его убийством отрезали 
пальцы и уши). 

Всего, по данным того времени, более 600 го-
родовых, стражников и жандармов было арестовано 
для расследования их деятельности Следственной 
комиссией Государственной Думы, а после ее ро-
спуска – комиссариатами милиции17. 

Под угрозой неминуемой расправы находились 
и тайные агенты полиции, списки которых по рас-
поряжению правительственной комиссии, специ-
ально созданной для расследования деятельности 
царского Департамента полиции, публиковались в 
«Вестнике Временного правительства». 

Уже 3 марта 1917 г. Временное правительство 
провозгласило «замену полиции народной мили-
цией с выборным начальством, подчиненным орга-
нам местного самоуправления»18. Так в одночасье 
была ликвидирована российская централизованная 
полицейская система. Вначале, 6 марта – Отдель-
ный корпус жандармов19, а 14 марта на смену по-
лиции пришла децентрализованная народная мили-
ция как «исполнительный орган государственной 
власти на местах, состоящий в непосредственном 
ведении земских и городских общественных управ-
лений» из студентов, мещан, лавочников, армейских 
офицеров.
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менного правительства: март-октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 
1. Март-апрель 1917 г. / Сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. 
М., 2001. С. 302-308. 

Основы гражданского права: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эри-
ашвили и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. — 455 с.

В учебнике изложены основные положения гражданского пра-
ва. Раскрыты источники, принципы и субъекты гражданского права. 
Определена система вещных прав. Рассмотрены общие положения 
об интеллектуальной собственности; об обязательственном праве, а 
также отдельные виды обязательств. Отдельный раздел посвящен об-
щим положениям наследственного права. 

Для студентов вузов, обучающихся по  специальности «Юри-
спруденция».
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Annotation. The typology as a method of scientific cognition, which is widely used in various branches of 
knowledge, allows all the existed and the existing constitutions to differentiate into certain classification categories 
and to determine the essence of social orientation, the degree to which progressive orientation of the basic law of that 
particular country, and with it to define the scope of protected state power interests, type of social organization, the 
level of spiritual and cultural development of society and the individual.

The classification facilitates the perception of the General picture of constitutional legislation in the world; 
it identifies the common, essential features of the constitutions; systematics allows to determine their nature and 
features more precisely, to delve deeper into their content.

Keywords: typology as a method of scientific cognition; systematics of the constitutional material; generation 
of the constitutions; the periodization of constitutional history; legal and de facto constitutions; temporary and 
permanent constitutions; instrumental and social constitutions; real and fictitious constitutions; flexible and rigid 
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Аннотация. Широко применяемая в различных отраслях знания, типология как метод научного по-
знания позволяет все  существовавшие и существующие конституции дифференцировать на определенные 
классификационные группы и с учетом этого определить сущность, социальную ориентированность, сте-
пень прогрессивной направленности основного закона конкретно взятой страны, а вместе с этим опреде-
лить круг защищаемых государственной властью интересов, тип социальной организации общества, уро-
вень духовно-культурного развития социума и отдельной личности. Классификация облегчает  восприятие 
общей картины конституционного  законодательства в мире;  с ее помощью выявляются общие, существен-
ные признаки конституций; систематика позволяет точнее определить их природу и особенности, глубже 
вникнуть  в их содержание.

Ключевые слова: типология как метод научного познания, систематика конституционного материала, 
генерации (поколения) конституций, периодизация конституционной истории, юридические и фактиче-
ские конституции, конституции постоянные и временные, инструментальные и социальные конституции, 
реальные и фиктивные конституции, гибкие и жесткие конституции, кодифицированные и некодифициро-
ванные конституции, писаные, неписаные и смешанные конституции, правовые и политические конститу-
ции, многослойные и унитарные конституции

Использование типологии как метода науч-
ного познания позволяет все  существовав-

шие и существующие конституции дифференциро-
вать на определенные классификационные группы 
и с учетом этого определить сущность, социальную 
ориентированность, степень прогрессивной на-
правленности конкретно взятого основного закона, 
а вместе с этим определить круг защищаемых го-
сударственной властью интересов; установить тип 

социальной организации общества, уровень и тип 
духовно-культурного развития общества, отдельной 
личности и др. Напротив, «систематические оплош-
ности являются не невинными ошибками, а принад-
лежат к самым опасным; тщательность, с которой 
теория относится к вопросу систематики, в высшей 
степени уместна… Каждая систематическая ошибка 
– продукт и в то же время источник недостаточного 
познания предмета. Ложный путеводитель. Пока на-
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ука не нашла для какого-нибудь предмета правиль-
ного места в системе, она не поняла его еще как сле-
дует, ибо «понять» - значит вникнуть в предмет не 
только сам по себе, но и в его связи с другими»1. 

Таким образом, обилие конституционного ма-
териала требует его систематики. Выделение все 
существующих конституций по каким-то однород-
ным признакам позволяет структурировать некое 
множество основных законов в тот или иной клас-
сификационный ряд. Правильно замечено, что клас-
сификация конституций, их разнесение по различ-
ным классам на основе общих свойств позволяет 
ориентироваться в многообразии конституций, спо-
собствует установлению закономерно существую-
щих связей между ними, определению места того 
или иного акта во всей их совокупности, помогает 
лучше их различать, сопоставлять друг с другом, 
уяснять особенности их содержания и структуры. 
Классификация облегчает  восприятие общей кар-
тины конституционного  законодательства в мире.   
 С помощью классификации выявляются 
общие, существенные признаки конституций; си-
стематика позволяет точнее определить их природу 
и особенности, глубже вникнуть  в их содержание. 
Она ведет к четкому оформлению наших знаний о 
конституции. 

Любая классификация достаточно условна. За-
дача состоит в том, чтобы обобщив рассматривае-
мый массив объектов, сгруппировать их по однород-
ным признакам, по одному основанию: отнесение 
конституций к той или иной классификационной 
группе в зависимости от способа, времени их при-
нятия и характера действия, объема конституцион-
ного регулирования, содержания конституционных 
установлений, характера изменения и других крите-
риев2.

В частности, по времени принятия принято 
выделять конституции первого, второго и третьего 
поколений. Применение данного критерия типоло-
гизации основано на том, что история конституции 
в любой стране неотъемлема от истории общества и 
государства» (С.А. Авакьян), отсюда периодизация 
конституций предопределена периодизацией нацио-
нальных государств, периодизацией прав человека. 
Соответственно выделяют несколько  периодов в 
конституционном  развитии. 

Первый этап охватывает временной период от 
принятия первой писаной конституции и вплоть до 
начала ХХ в. (чаще всего окончание данного пери-
ода связывают с началом Первой мировой войны); 
второй этап охватывает промежуток времени от 
начала ХХ в. и до его середины (времени оконча-
ния Второй мировой войны); третий период берет 
начало с момента окончания второго периода и, по 
мнению целого ряда авторов, продолжается и в на-
стоящее время. 

Очевидно, правомерно выделять в новейшее 
время – с начала ХХI в. – четвертый этап консти-

туционной истории.  Следует отметить, что выде-
ленные периоды не обязательно совпадают с соб-
ственно конституционной историей отдельно взятой 
страны. В то же время выделение данных периодов 
позволяет точнее и глубже познать конституцион-
ную историю каждого из национальных государств

Каждому из выделенных периодов соответ-
ствует поколение (генерация) конституций. К «пер-
вому поколению» относятся «старые» конституции, 
принятые на протяжении ХУIII – начале ХIХ в. За 
редким исключением (США, Норвегия, Швеция) 
такие акты остались памятниками права. Для кон-
ституций данного периода характерно закрепление 
норм и институтов, связанных с регулированием 
правового положения, организации деятельности 
органов публичной власти. Конституции большин-
ства государств на этом этапе закрепляли монархи-
ческую форму правления, правда, уже обозначив-
шуюся в различных вариациях. К концу данного пе-
риода дуализм власти (дуалистическая монархия_ 
постепенно уступает новому и в последующем наи-
более распространенному типу правления – «парла-
ментскому правлению». 

Одновременно на конституционной истории 
национальных государств сказывался фактор ко-
лониальной зависимости от метрополий. В то же 
время именно в этот период принимаются консти-
туционные акты закрепившие набор основных прав 
и свобод человека и гражданина и некоторые кон-
ституционные механизмы их защиты (первые де-
сять поправок к Конституции США и французская 
Декларация прав и свобод человека и гражданина 
1789 г.). 

Наиболее характерная особенность данного 
периода-неравномерное конституционно-правовое 
развитие в различных регионах мира. Так, в неко-
торых государствах Старой Европы и в отдельных 
государствах Северной Америки уже утверждались 
начала конституционализма, в то время как в госу-
дарствах Африки, Азии, целой группе зависимых 
от метрополий стран  на Американском континенте 
собственно конституционная история еще не заро-
ждалась (может быть, за редким исключением для 
отдельных стран)3. 

Специфическими являлись и условия принятия 
конституций на Европейском континенте: они  при-
званы были обеспечить компромисс  между набира-
ющей политический вес торгово-промышленной и 
финансовой буржуазией и сохраняющем еще свое 
значительное влияние сословием дворянства. 

Это обстоятельство существенным образом 
сказывалось как на форме конституций, так и на 
содержании ее институтов и возникающих кон-
ституционных учреждений. Конституции нередко 
«спускались» сверху, т.е. по способу принятия были 
октроированными (Конституции Японии 1869 г., 
Дании 1849 г., Швеции 1809 г., Королевства Италии 
1848 г. и др.). 
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Там, где королевская власть воспринимала эко-
номические преобразования, она встраивалась в по-
литическую систему и заложила прочные традиции 
для существования монархического правления на 
многие десятилетия вперед.

Еще одна особенность конституций целой 
группы государств, находившихся в зависимости от 
метрополий, - закрепление ограниченного объема 
прав и свобод и во многом их фиктивный характер. 
Так, в Конституции Уругвая (Восточная Республика 
Уругвай) были провозглашены основные консти-
туционные права и свободы, вводилось равенство 
граждан перед законом, неприкосновенность част-
ной собственности, жилища, неприкосновенность 
личности, право на судебную защиту и т.д. Однако 
целый ряд важнейших прав носил ограниченный 
характер. В частности, было серьезно ограничено 
избирательное право, которого были лишены жен-
щины и неграмотные мужчины, батраки-поден-
щики, домашняя прислуга и целый ряд других ка-
тегорий граждан. Избирательное право было огра-
ничено имущественным цензом, в результате чего 
в голосовании могли принимать участие не более 
одного процента от общего количества населения 
страны.   Управление страной концентрировалось в 
руках крупных помещиков-латифундистов. В этих 
условиях первая уругвайская Конституция носила 
чисто формальный характер и практически не со-
блюдалась. Значение же Конституции заключалось 
в том, что это был первый государственный акт уч-
редительного характера, который заложил основы 
управления новым государством и сформировал 
первоначальное представление о правовом статусе 
личности, некоторых основных правах и свободах, 
системе высших органов государственной власти и 
управления .

Конституции последующего, второго периода 
«вынуждены» были учесть развивающуюся соци-
альную структуру общества, выход на арену новых 
социальных сил, прежде всего промышленного 
рабочего класса и разных групп крестьянства. Со-
ответственно отличительная черта конституций 
данного периода – их социализация, что в особен-
ности ярко отобразили конституции второго по-
коления, прежде всего одна из самых передовых 
конституций в Латинской Америке того историче-
ского периода Конституция Уругвая 1917 г. (впер-
вые в истории Уругвая закрепляла широкий блок 
социально-экономических прав и свобод, вводила 
восьмичасовой рабочий день, право на забастовку, 
создание массовых общественных организаций и 
др.), Конституция Мексики – 1917 г., Веймарская 
Конституция Германии 1919 г. Это также конститу-
ции Ливана – 1926 г., Ирландии – 1937 г., Ислан-
дии – 1944 г. В этот же период времени колоритно 
проявляет себя и такая особенность некоторых кон-
ституций, как их фиктивность, что наиболее отчет-
ливо отразила Веймарская Конституция, никак не 

воспрепятствовавшая нарождению фашистского 
режима; милитаризация Японии (т.н. Конституции 
Мэйдзи) и Италии ( происходила при формально 
действующих конституциях этих стран. Точно та 
же действие Конституции Уругвая 1967 г. было на 
долгие годы де-факто приостановлено из-за очеред-
ного государственного переворота и установления 
военно-диктаторского режима, в условиях которого 
была ликвидирована созданная по образцу США 
двухпартийная система, а основанные на предста-
вительной демократии органы власти были заме-
нены назначаемыми органами, большинство долж-
ностей в них заняли представители вооруженных 
сил, опиравшиеся на военно-репрессивный аппарат, 
государственные расходы на содержание которого 
превысили расходы половины национального бюд-
жета. Только после перехода страны на путь демо-
кратического развития в 1985 г. было восстановлено 
действие Конституции  1967 г.

Одновременно изменяется политическая струк-
тура общества, получают широкое развитие поли-
тические партии, институты народного представи-
тельства и их участие в борьбе за государственную 
власть. Во внутригосударственной жизни четко 
обозначила себя тенденция ослабления роли пар-
ламента  вследствие значительного усиления роли 
исполнительной власти в механизме государства. 
Некогда сильный парламентский контроль за пра-
вительственной властью в этот период времени 
утрачивает свое былое значение. «Родимые пятна» 
государственно-правового развития того времени 
достаточно колоритно отображали конституции 
того периода. На этот же период приходится резкая 
смена международной обстановки в мире, усилив-
шаяся борьба крупных держав  за передел колони-
альных владений.  В означенных условиях в ряде 
государств (Германия, Италия, Испания, Португа-
лия, Япония) к власти приходят представители наи-
более реакционных сил, вследствие чего действие 
конституции приобретает фиктивный характер. Яр-
ким примером тому служить Веймарская Конститу-
ция Германии 1919 г. Отмечается упразднение  де-
мократических прав и свобод, открытое подавление 
инакомыслия, преследовании е по политическим и 
идеологически убеждениям.

Следующий, третий период характеризуется 
появлением т.н. конституций третьего поколения  
- конституций, принятых в послевоенные и после-
дующие годы: ФРГ – 1949 г., Японии – 1946 г., Ита-
лии – 1947 г., Франции – 1946, 1958 гг. и др. Завер-
шают данный этап конституции, принятые в 1990-е 
гг.: конституции государств Восточной Европы, 
Балтии, балканских государств, постсоветские го-
сударства. Содержание конституций этого периода 
предопределено фактором поражения во Второй 
мировой войне фашистской Германии и ее сателли-
тов; это обстоятельство дало значительный импульс 
к развитию демократических процессов. Принима-
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емые конституции в представленном контексте со-
ответствовали новым правовым реалиям. Во всех 
без исключения  конституциях этого периода (ФРГ, 
Италия, Япония) получает закрепление концепция 
правового и демократического государства; состав-
ной и значительной частью конституций стали права 
человека, по своему объему и содержанию отвеча-
ющие каталогу прав, закрепленных в международ-
но-правовых документах; одновременно междуна-
родное право (не следует смешивать с европейским 
и иным региональным правом) признается частью 
национального права, утверждается его приоритет 
перед национальными правовыми установлениями. 
Одновременно наблюдается сильное преображение 
содержания конституций и их архитектоники; полу-
чают распространение механизмы реального обе-
спечения прав, их защиты; существенно возрастает 
связь норм конституции с международным правом и 
механизмами защиты прав и свобод. Фактор доме-
стикации (проникновения норм и принципов меж-
дународного права в ткань национального права) в 
этот период времени с особой силой заявляет о себе.  
В то же время отмечается отказ от некоторых прин-
ципов парламентаризма, на этом фоне происходит 
заметное усиление исполнительной власти. Но эти 
тенденции не затрагивают группу Скандинавских 
государств, где, напротив, парламентские начала 
укрепляются.  

Четвертый этап отличается новой генерацией 
конституций, принятых и принимаемых  в  ХХI в. 
Здесь, правда, нужно сделать, по меньшей мере, две 
оговорки. Во-первых, к числу конституций четвер-
того поколения следует относить не все, но только 
определенные из них, в частности, те, в которых 
закрепляется соответствующий международным 
стандартам каталог прав и свобод человека и граж-
данина, равно как и права четвертого поколения, а 
также соответствующий  современному этапу кон-
ституционного развития комплекс эффективных ме-
ханизмов реализации и защиты этих прав. 

Это также конституционно фиксируемая ответ-
ственность публичных властей перед населением4 
реальность которой гарантирована как конститу-
ционно, так и состоянием развитости институтов 
гражданского общества; представленная в Основ-
ном законе конструкция конституционных уста-
новлений, позволяющая в максимальной степени 
избежать расхождения формальной (юридической) 
и фактической (материальной) конституции, а равно 
исключающая дисбаланс полномочий властных ин-
ститутов государства; во-вторых, к конституциям 
четвертого поколения могут быть отнесены некото-
рые основные законы, принятые во второй половине 
ХХ в., но с учетом их конструкции и внесенных  по-
правок (новой редакции) отвечающие отмеченным 
выше требованиям конституций ХХI в. К таким кон-
ституциям, несомненно, следует отнести обновлен-
ную конституционными поправками Конституцию 

Франции 1958 г. (очевидно, что инкорпорированная 
в Конституцию Хартия окружающей среды 2004 
г. придала Основному закону страны новый кон-
ституционный облик),  Конституцию Швейцарии 
(1999 г.) и, может быть, Конституцию Финляндии 
(2000 г.). К конституциям рассматриваемого пери-
ода следует, безусловно, отнести Конституцию для 
государств Европы, или Лиссабонский договор5, ко-
торый по своей архитектонике и нормативному со-
держанию  может рассматриваться как безупречный 
акт конституционного значения. Что характерно для 
конституционного развития данного периода, так 
это стремление стран с устойчивыми конституцион-
ными традициями свести к минимуму расхождения 
между юридической и фактической конституцией, 
учреждение эффективных юридических средств и 
механизмов  реализации и защиты прав и свобод, 
создание благоприятного фона для осуществления 
социальных прав, придавая им тем самым характер 
субъективных публичных прав. Это также развитие 
конституционных механизмов борьбы с коррупцией 
и различными злоупотреблениями властными пол-
номочиями.

По длительности действия конституции под-
разделяются на постоянные (срок действия кото-
рых неограничен) и временные, принятые на опре-
деленный срок. Обычно временные конституции 
принимаются в переломные для истории страны 
моменты, в частности в условиях военных перево-
ротов. В современных условиях это связано также 
с необходимостью в исторически обозримое период 
времени произвести радикальные изменения в об-
щественно-политические и социально-экономиче-
ские преобразования. Именно под влиянием дан-
ного фактора принята «переходная» Конституция 
Непала от 15 января 2007 года. Нередко временные 
конституции (конституционные акты) принимаются 
в посткризисный для страны период, прежде всего 
после падения тоталитарных режимов. Так, после 
ликвидации фашизма в Португалии в 1974 г. были 
приняты Временные  конституционные положения, 
а по происшествию двух лет принята постоянная 
Конституция, действующая и в современных усло-
виях. Точно так же на определенный период прини-
мался Основной закон ФРГ (1949 г.). Однако по про-
исшествию этого времени необходимость замены  
Конституции отпала, что и получило констатацию в 
Законе о Договоре об объединении от 23 сентября / 
31 августа 1990 г. 

В конституционной практике некоторых стран 
временные конституции выполняли роль пролога 
для принятия в последующем постоянной консти-
туции на тех принципах, которые были положены в 
основу временного конституционного акта. Именно 
такое имело место в ЮАР, где длительное время за-
конодательство носило откровенно расовый харак-
тер. Так, в 1950 г. был принят Закон «О регистрации 
населения», предусматривавший классификацию и 
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регистрацию жителей Южной Африки по расовому 
признаку.  В соответствии с принятым в том же году 
Законом «О расселении по группам» (закон был на-
правлен на определение критериев перехода из од-
ной расовой группы в другую, например, из статуса 
банту, т.е. чернокожего, в статус цветного) были соз-
даны так называемые этнические зоны – изолиро-
ванные постоянные места жительства африканцев, 
цветных и индийцев, где те имели право владеть 
собственностью. 

Согласно Закону «О запрете смешанных браков» 
1949 г. браки между белым и небелым населением 
были запрещены, равно как и поправка в Закон «О 
безнравственности», внесенная в 1950 г., запретила 
сексуальные отношения с представителями других 
рас. 

Поправка, внесенная в Закон 1953 г. «Об оказа-
нии раздельных услуг», разрешила местным вла-
стям предусматривать предоставление раздельных и 
неравноценных услуг для различных рас. Закон «Об 
образовании банту» 1953 г. послужил основанием 
для закрытия частных школ для африканцев и выну-
дил их получать образование по отдельной, низшей 
системе. Закон «О шахтах и работе» 1956 г. закре-
пил расовую дискриминацию при приеме на работу; 
Закон «О запрете на политическое вмешательство» 
легализовал создание мультирасовых политических 
партий (отменен правительством только в 1968 г.). 
Конституция  1983 г. предусматривала образование 
учредила Парламент, состоящий из трех отдельно 
избираемых палат: 178 членов Законодательного со-
брания (белые), 85 членов Палаты представителей 
(цветное население) и 45 членов Палаты делегатов 
(индийцы). 18 ноября 1993 г. 19 из 24 участников 
Конвента за демократическую Южную Африку 
(КОДЕСА) одобрили проект Временной конститу-
ции, который был ратифицирован Парламентом 22 
декабря 1993 г. Временная конституция вступила в 
силу 27 апреля 1994 г., ознаменовав переход к мно-
горасовой демократии. В феврале 1997 г. вступила 
в действие новая Конституция Южно-Африканской 
Республики (принятая в 1996 г.), сохранившая демо-
кратические принципы Временной конституции.  
 Новая Конституция включила положения 
билля о правах, которые запрещают дискримина-
цию по расе, половому признаку, сексуальной ори-
ентации, беременности, семейному положению, эт-
ническому или социальному происхождению, цвету 
кожи, возрасту, инвалидности, религии, вере, куль-
туре, языку и т.д. За исключением замены Сената 
Национальным советом провинций, Конституция 
сохранила в силе все правительственные учрежде-
ния, установленные Временной конституцией.    

Кроме принятия новой, постоянной конститу-
ции, конституционная практика выработала и иные 
формы придания некогда временной конституции 
постоянного характера. Так, конституционной по-
правкой № 180 от 2 декабря 1996 г. к Конститу-

ции Объединенных Арабских Эмиратов от 2 дека-
бря 1971 г. ст. «Слово «временный» исключается 
из текста Конституции Объединенных Арабских 
Эмиратов, где бы оно ни встречалось». Тем самым 
временная Конституция Объединенных Арабских 
Эмиратов приобрела статус постоянной6. Конститу-
ция Таиланда 1959 г., включавшая всего 20 статей, 
действовала до выработки проекта постоянной Кон-
ституции Учредительным собранием. 

Постоянные конституции, как правило, прини-
маются без указания  времени их действия или на 
более или менее длительный период. Данное обсто-
ятельство не означает «вечности» действия консти-
туции; анализ проблемы показывает, что в среднем 
конституции существуют без их замены до 16-17 
лет7. Сменяемость же конституций обусловлена 
действием разнообразных факторов, среди которых 
не последнее значение имеет отсутствие  развитых 
конституционных традиций в той или иной стране, 
неустойчивость политической и социально-эконо-
мической ситуации и т.п.  Так, вследствие военных 
переворотов в  в государствах Латинской Америки к 
середине 1960-х гг. в Боливии сменилось 20 консти-
туций, в Колумбии – 11, Доминиканской Республике 
– 15, Венесуэле – 228.

Конституционная история европейских госу-
дарств отличается гораздо большей конституцион-
ной стабильностью, однако и здесь есть примеры 
множества конституций. В частности,  примерно с 
начала ХIХ в. во Франции, Греции и Испании было  
принято соответственно по 11 конституций9.

В то же время образцом стабильности остается 
непревзойденная Конституция США; в Норвегии 
действующая Конституция принималась в 1814 г.; 
не менялась Конституция Люксембурга, принятая в 
1868 г.; Конституция Венгрии принятая в 18, была 
заменена новой только в 2012 г. Более полустолетия 
действуют принятые после окончания Второй миро-
вой войны конституции ФРГ, Италии, Японии. Кон-
ституция Соединенных Штатов Мексики является 
«нерушимой»: она не теряет силы и не перестает 
действовать даже если ее соблюдение нарушено 
восстанием; действие Конституции восстанавлива-
ется, как только «народ вновь обретет свободу» (ст. 
136). 

По содержанию выделяют конституции инстру-
ментальные и социальные. Инструментальными 
являются  конституции,  содержание которых ори-
ентировано преимущественно на установление 
статуса ключевых звеньев государственного меха-
низма.  Статус граждан имеет второстепенное зна-
чение, вопросы социального развития за пределами. 
Это понятие близко к понятию старых конститу-
ций. Социальные конституции (Испания, Италия, 
Португалия, многих стран Латинской Америки) 
квалифицируют государство как социальное, за-
крепляют достаточно широкий набор социальных, 
экономических и культурных прав, иногда опреде-
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ляют принципы социальной деятельности государ-
ства. По субъекту принятия выделяют конституции, 
принятые парламентом, учредительным собранием, 
избирателями путем референдума (народные кон-
ституции). 

По  способам разработки и принятия конститу-
ции классифицируются на октроированные - раз-
работанные оккупационной властью, и принятые 
народом либо непосредс¬твенно, либо через пред-
ставителей, в том числе особым, сформиро¬ванным 
для этой цели органом, например, учредительным 
собранием. В федеративных государствах возможны 
особые формы участия субъектов федерации в при-
нятии или одобрении конституции. 

Характер действия конституции дает основание 
для выделения формальных (юридических) и фак-
тических (материальных) конституций. Конститу-
ция, рассматриваемая как юридический документ, 
именуется формальной (юридической), в смысле 
реально утверждающихся конституционных поряд-
ков – материальной10. 

В материальном смысле конституция – это си-
стема правовых норм, регулирующих основы отно-
шений между человеком, обществом  с его струк-
турами, с одной стороны, и государством, иными 
публично-властными формированиями – с другой. 

Конституция в этом смысле объединяет нормы 
подчас даже с различной юридической силой и мо-
жет по юридической силе не отличаться от других 
правовых норм законодательного характера или 
приравненных к ним (например, норм судебных 
решений). Конституция же в формальном смысле 
– это один или несколько актов, обладающих, как 
правило, высшей юридической силой. Если она со-
стоит из одного законодательного акта, ее считают 
кодифицированной. Чаще всего понятие конститу-
ции используют в формально-юридическом значе-
нии. Юридическая конституция может не совпадать 
с фактической, которая может отражать реальный 
порядок осуществления государственной власти, 
который может соответствовать или не соответство-
вать должному порядку, устанавливаемому юриди-
ческой (формальной) конституцией. 

Констатируя, что юридическая конституция 
представляет собой документ, предписывающий то, 
что должно быть, проф. А.А. Мишин в последнем 
издании курса конституционного права зарубеж-
ных стран (по сути не только А.А. Мишин, но и те 
конституционалисты, которые «причастны» к кор-
рекции содержательной стороны Учебника данной 
работы) отмечает, что в ходе практического приме-
нения предписаний юридической конституции об-
становка меняется: появляются новые учреждения, 
выносятся решения судов, принимаются конститу-
ционные, органические и обычные законы, суще-
ственно изменяющие и дополняющие нормы юри-
дической конституции. 

Словом, на практике складывается такой по-
рядок осуществления государственной власти, ко-
торый может существенно отличаться от порядка, 
предписанного юридической конституцией. Такой 
порядок  называется фактической конституцией, 
или конституцией в материальном смысле слова11. 
По мнению таких авторов, «фактическая конститу-
ция есть везде, а юридической конституции в госу-
дарстве может и не быть; такая ситуация  обычно 
возникает тогда, когда все. Что необходимо, уре-
гулировано, но конституционного текста нет. Фак-
тическая и юридическая конституции могут либо 
совпадать, либо расходиться.  Авторы иллюстри-
руют это тем, что в случае спада демократического 
движении я правящая элита может, не меняя текста 
конституции, отказаться от многих демократиче-
ских положений и явочным порядком ввести реак-
ционные институты и методы властвования. 

В то же время под давлением демократических 
сил эта элита может пойти на такие уступки, ко-
торые не находят адекватного отражения в тексте 
конституции. Близким к этому является деление 
конституций на реальные (примером такой явля-
ется Конституция Франции 1958 г., отобразившая 
реально изменившиеся в стране политические реа-
лии)  и фиктивные   (к примеру, демократическая по 
своему содержанию Веймарская Конституция 1919 
г., продолжавшая де юре существовать при  фаши-
стском режиме). 

Такое обособление указывает на зависимость 
соответствия заложенных в основном законе норм 
и институтов  реальной социальной и политической 
практике.

В зависимости от порядка изменения все кон-
ституции подразделяются на: гибкие, порядок из-
менения которых является аналогичным обычным 
законам; жесткие, порядок изменения которых су-
щественно усложнен в сравнении с обычными зако-
нами. Основанием для классификации конституции 
может служить политический режим, форма прав-
ления, государственно-территориальное устройство 
и др. 

Применительно к существующим юридическим 
формам конституций могут выделяться кодифици-
рованные - представляющие собой единый писаный 
акт, и некодифицированные конституции, состоя-
щие из нескольких актов. 

Они могут быть писаными, неписаными и сме-
шанными (сочетающими писаные акты с неписа-
ными нормами); писаные (т.е представляют собой 
единый кодифицированный акт или документ при-
нимаемый в особом порядке и обладающий высшей 
юридической силой, а неписаные, состоящие, как 
правило, из нескольких актов конституционного 
значения. 

Относительно федеративной структуры госу-
дарства обособляются федеральные конституции и 
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конституции субъектов федерации (штатов, канто-
нов). 

Очевидно, что классификация конституций воз-
можна в зависимости от существующего в стране 
политического (государственного) режима. Соот-
ветственно данному критерию можно выделить де-
мократические и недемократические конституции.  
В литературе предлагается дифференциация кон-
ституций в зависимости от формы правления на мо-
нархические и республиканские, что вообщем-то не 
дает особого прироста знаний. То обстоятельство, 
что конституция призвана прежде всего закреплять 
организацию публичной власти, т.е. форму государ-
ственного правления дало основание отдельным ис-
следователям выделять «чистую» и «смешанную» 
конституцию12. 

Наконец, современный британский конституци-
оналист Дж. Олдер в качестве разновидностей пред-
лагает выделять правовые и политические консти-
туции. Последние, в понимании Дж. Олдера, есть 
«результат борьбы между соревнующимися интере-
сами» различных группировок в связи с вопросами 
власти и индивидов и власти, территориальных ин-
тересов и т.д. Кроме общераспространенных видов 
(гибкие и жесткие, писаные и неписаные и др.) ав-
тор в зависимости от того, имеет место разделение 
властей, или оно отсутствует, обращает внимание 
на «многослойные (multilayered) и унитарные кон-
ституции . 
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