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Annotation. The articles hows the constitutional foundations 
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is shown. The obligatory connection of principle switch moral 
principles in the sphere of economic relation sis emphasized. 
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обязательная связь принципов с нравственными началами 
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Обычно под основами в правепонимают 

систему принципов, то есть систему особых 
правовых норм, которые по сравнению с 
иными правовыми нормами имеют импера-
тивный характер воздействия на субъектов 
правоотношений, универсальное содержание 
и наивысшую юридическую силу. 

Императивный характер принципа означа-
ет, что его предписание должно быть испол-
нено только таким образом, как это установ-
лено его содержанием. Универсальное содер-
жание означает, что требования принципа 
конституционного права распространяют свое 
руководящее воздействие на всех субъектов 

правоотношений, на все виды правоотноше-
ний, возникающих в соответствующей сфере 
и действуют на всей территории государства. 

Наивысшая юридическая сила принципа 
права позволяет с помощью юридических 
средств (конституционного контроля, судеб-
ного решения и т.п.) добиваться реализации 
его предписаний в том случае, когда имеется 
противоречие с любой другой нормой права. 
Другими словами, в случае таких противоре-
чий между указанными нормами права всегда 
будет действовать норма принципа. 

Особое значение в регулировании соци-
альных отношений имеют принципы Консти-
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туции. Поскольку ее положения имеют наи-
высшую юридическую силу и прямое дейст-
вие (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). 

Не случайно экономическая система Рос-
сийской Федерации зависит от конституцион-
ной основы. Поскольку, из положений главы 
первой Конституции РФ вытекает: на каких 
принципах права зиждутся экономические 
отношения, такая экономика и сложится в го-
сударстве. Ученые-конституционалисты пред-
почитают писать в больней степени о полити-
ческих1 или социально-экономических осно-
вах2. Хотя большее значение имеют именно 
экономические основы, предопределяющие и 
социальные и политические отношения. На-
пример, основу экономической системы СССР 
составляла «социалистическая собственность 
на средства производства в форме государст-
венной (общенародной) собственности и кол-
хозно-кооперативной собственности» (ч. 2  
ст. 10 Конституции 1977 г.), обеспечившая 
монопольное господство государства в эко-
номике Союза ССР. 

Основу экономической системы совре-
менной России составляют принципы права, 
заложенные в ст. 8 и 9 Конституции 1993 г.  
В частности, ст. 8 провозгласила, что в Рос-
сийской Федерации гарантируются единство 
экономического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. Признаются и 
защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 

Содержание принципов раскрывается в 
так называемых «рядовых» нормах права. 
Например, содержание принципа признания 
и равной защиты частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности 
раскрывается в ст. 34—36 Конституции РФ, 
закрепивших право каждого на свободное 
использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятель-
ности, право частной собственности (в том 
числе на землю). Помимо Конституции РФ 

содержание указанного принципа раскрыва-
ется в федеральных законах. Например, в 
Законе «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных 
рынках»3. 

Если говорить о принципе равенства 
форм собственности на ресурсы, имеющие 
особое значение для жизни людей и общест-
ва, то Конституция РФ придает иной, более 
значимый аспект равенству форм собствен-
ности. Так статья 9 Конституции России 
провозгласила, что земля и другие природ-
ные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории и могут нахо-
диться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности. 

Из указанного вытекает, что это не просто 
разные формы собственности индивидов, 
имеющие равный правовой статус и равную 
защиту, но что эти объекты собственности 
«используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории». Другими словами, принцип ра-
венства всех форм собственности на землю и 
другие природные ресурсы непосредственно 
связывает с конституционным принципом 
права народов на самоопределение и обеспе-
чивает материальную основу их существова-
ния в России. 

Конституционные основы экономической 
системы России имеют огромное юридиче-
ское значение. Оно выражается в определен-
ном иерархическом взаимодействии норм 
Конституции с нормами других нормативных 
правовых актов, а также в иерархии норм са-
мой Конституции. Подобная иерархичность 
позволяет обеспечить единство правового ре-
гулирования в этой сфере, а также устранять 
возможные юридические противоречия меж-
ду ними, признавая действующими нормы-
принципы, имеющие более высокую юриди-
ческую силу и т.п. 

Первый вид иерархии позволяет выстро-
ить целостную внутренне согласованную со-
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подчиненную систему нормативных правовых 
актов, возглавляет которую Конституция РФ. 
Все нижестоящие по юридической силе норма-
тивные акты в этой системе должны соответ-
ствовать вышестоящим и не противоречить им. 
В случае возникновения противоречия между 
ними, коллизия должна разрешаться в Консти-
туционном Суде РФ, а в случае противоречия 
между законами и иными нормативными пра-
вовыми актами — в судах общей юрисдикции 
(ч. 2 ст. 120 Конституции РФ). 

Второй вид иерархии позволяет обеспе-
чить внутреннее единство и непротиворечи-
вость положений в самой Конституции, в дру-
гих нормативных правовых актах: положения 
ст. 8 Конституции РФ закреплением консти-
туционных принципов установили правовую 
основу деятельности субъектов правоотноше-
ний, в рамках которой другие нормы Консти-
туции закрепили основные направления эко-
номической политики государства, а нормы, 
закрепляющие права и обязанности конкретных 
субъектов правоотношений в сфере экономики 
(например, 34—36), установили порядок по-
строения таких отношений. Юридическая сила 
каждого вида конституционных норм в этой 
системе распределена по нисходящей линии. 

Помимо построения иерархии норм и ис-
точников конституционные основы позволя-
ют создать целостную систему правового 
регулирования. Поскольку посредством уни-
версальности своего содержания принципы 
не только взаимодействуют друг с другом, но 
и «связывают» между собой разные виды 
основ. 

На примере рассмотренной нами ст. 9 
Конституции России мы видим, что закреп-
ленная в ней одна из экономических основ 
одновременно является одной из основ права 
наций на самоопределение. Поскольку она 
провозгласила, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. 

В целом же правовая основа, с одной сто-
роны, позволяет принимать другие норматив-

ные правовые акты (например, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ), 
на основе предписаний актов, составляющих 
правовую основу экономической системы, 
посредством конкретизации и детализации 
положений Конституции и законодательства, 
а с другой стороны, позволяет гражданам и 
другим субъектам — участникам экономиче-
ских отношений, ссылаясь на положения пра-
вовых основ защищать свои права, добиваться 
признания не соответствующими Конститу-
ции РФ положений других нормативных пра-
вовых актов и устанавливать режим консти-
туционности и конституционной законности. 

Вместе с тем, хочется подчеркнуть, что в 
конце ХХ в., когда принималась Конституция 
России, можно было бы не ограничиваться 
только формальным провозглашением юри-
дических формул о равноправии форм собст-
венности, свободе предпринимательства и 
т.п., а по примеру многих современных госу-
дарств закрепить в Конституции социальные 
обременения собственности. Например, в ст. 14 
Основного закона ФРГ 1949 г. установлено, 
что «собственность обязывает. Пользование 
ею должно одновременно служить общему 
благу»4; ст. 33 Конституции Испании 1978 г. 
закрепила, что признается право на частную 
собственность и на наследование. Социальная 
функция этих прав ограничивает их содержа-
ние, в соответствии с законами»5. 

Подобные положения об обременении 
собственности имеют очень важное значение 
для таких категорий населения, как безработ-
ные, больные, престарелые и др., которые не в 
состоянии самостоятельно обеспечить себе 
достойный уровень жизни. Принцип социаль-
ного обременения собственности позволяет 
обществу и государству аккумулировать 
средства для предоставления указанным кате-
гориям граждан установленного государством 
минимума выплат и социальных услуг по 
обучению, воспитанию, духовному и физиче-
скому развитию, профессиональной подго-
товке и рациональному трудоустройству, объ-
ем, виды и качество которых должны обеспе-
чить необходимое развитие личности и подго-
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товку к самостоятельной жизни. Этот прин-
цип предусматривает сбалансированность це-
лей и возможностей реализации социальной 
политики. 

Другими словами, на уровне принципов в 
обязательном порядке должна быть тесная 
взаимосвязь и взаимодействие морали и пра-
ва. Подобная взаимосвязь «оживляет» право, 
«очеловечивает» его. Позволяет праву реаль-
но выполнять свою роль социального регуля-
тора общественных отношений. 
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Одним из важнейших направлений в гу-

манитарной научной деятельности при ос-
мыслении юридических свойств государства в 
правоохранительной сфере, является ее ста-

новление и развитие [1]. Вместе с тем в меха-
низме государственной власти особое место 
занимают правоохранительные органы, кото-
рые располагают большими полномочиями  
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и множеством средств, служащих делу укреп-
ления законности и правопорядка, противо-
действия преступности и правонарушениям, 
защите личности, охране прав и свобод чело-
века и гражданина [2]. 

Существенная часть в осуществлении пра-
воохранительной деятельности, т.е. непосред-
ственной охраны законности и обеспечение 
правопорядка, государственной безопасности 
[3], защиты общества, государства от проти-
воправных посягательств, предупреждению и 
пресечению преступлений и административ-
ных правонарушений, отведена правоохрани-
тельным органам, которые уполномочены 
решать такие вопросы [4]. Однако, в дейст-
вующем законодательстве понятия «правоох-
ранительные органы» и «правоохранительная 
деятельность» нераскрыты. Так в ст. 72 Кон-
ституции РФ лишь отмечается, что в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находятся кадры 
судебных и правоохранительных органов, ад-
вокатура, нотариат. Таким образом можно 
сделать вывод, что кадры правоохранитель-
ных органов, прежде всего являются кадрами 
органов исполнительной власти, хотя право-
охранительная функция государства реализу-
ется не только в рамках деятельности органов 
исполнительной власти, но и законодательной 
и судебной, которые созданы в основном или 
главным образом для осуществления право-
охранительной деятельности [5]. 

Характеризуя понятие «правоохранитель-
ная деятельность», важно отметить, что в него 
нередко вкладывается различное содержание 
связанное с судом, прокуратурой, полицией, 
таможней, войсками национальной гвардии 
РФ и др. [6]. Для одних специалистов-прак-
тиков данная деятельность — это то, что дела-
ется компетентными государственными орга-
нами в сфере борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями. В таком случае, 
поддержание правопорядка и борьба с пре-
ступностью являются основной целью право-
охранительной деятельности. Для других — 
это обеспечение общественного порядка в 
общественных местах, на улицах, контроль 
над правильным проведением массовых  

мероприятий и т.д. Данные подходы нельзя 
признать правильными, поскольку они (каж-
дый в отдельности) существенно сужают суть 
рассматриваемого нами вида деятельности.  
В целом сфера охраны права значительно ши-
ре, чем сфера борьбы с преступностью или 
нарушениями общественного порядка [7]. 

Таким образом, следует сделать вывод, 
что правоохранительная деятельность органов 
исполнительной власти осуществляется упол-
номоченными государственными органами, 
относящимися к военизированным формиро-
ваниям посредством уголовно-процессуаль-
ной, оперативно-разыскной и административ-
но-юрисдикционной деятельности, сопряжен-
ной с применением мер юридического воз-
действия к нарушителям в строгом соответст-
вии с законом и соблюдением определенных 
законом процедур, в целях обеспечения за-
конности и правопорядка [8]. 

Общеизвестно, что правоохранительная 
деятельность требует специальной квалифи-
кации и подготовки осуществляющих ее лиц. 
В этой связи нормативно устанавливается, что 
в целях укомплектования органов внутренних 
дел высококвалифицированными специали-
стами Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации осуществляет профессио-
нальную подготовку сотрудников, которая 
включает: специальное первоначальное обу-
чение; периодическую проверку на пригод-
ность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия; подготовку 
специалистов в учебных заведениях; повыше-
ние квалификации; переподготовку. 

При этом организация и содержание про-
фессиональной подготовки определяются са-
мим Министерством внутренних дел России. 
Профессиональная подготовка, грамотно 
осуществляемое обучение сотрудников поли-
ции является одной из важнейших проблем и 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности полиции на сегодняшний день. Из-
менения, которые произошли и происходят 
практически во всех сферах жизни общества, 
требуют новых профессиональных знаний  
и умений [9].  
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На наш взгляд, административно-правовая 
модернизация кадровой политики Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации в 
контексте Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации может быть 
структурно представлена в следующем виде: 

 теорико-методологические основы модер-
низации служебно-правоохранительных 
отношений на этапе реализации кон-
цепции кадровой политики МВД России 
и стратегии развития служебной дея-
тельности; 

 единство теории практики регулирова-
ния правоохранительной службы в Кон-
цепции кадровой политики МВД России 
в контексте стратегии инновационного 
развития; административно-правовое и 
информационное содержание целей, 
принципов и задач модернизации право-
охранительной службы в системе МВД 
России; 

 административно-аналитическое обеспе-
чение работы с личным составом орга-
нов внутренних дел; 

 модернизация в системе правоохрани-
тельной службы — правовое средство 
инновационного развития кадровой по-
литики Министерства внутренних дел 
Российской Федерации; 

 правовое обеспечение модернизации 
правоохранительной службы: содержа-
ние и направления кадровой политики 
МВД России; правоохранительной служ-
бы: кадровый потенциал органов внут-
ренних дел и кадровые ресурсы МВД 
России; 

 расширение состава субъектов и объек-
тов кадровой политики МВД России и 
повышение качества служебно-правоох-
ранительных отношений; 

 правовые инновации в организации 
выполнения кадровой политики МВД 
России; 

 административно-правовые условия воз-
никновения новых правоотношений в 
системе правоохранительной службы на 
основе кадровой политики МВД России, 

в соответствии со стратегией инноваци-
онного развития России; 

 административно-правовой процесс фор-
мирования новых служебно-правоохра-
нительных отношений: теория и прак-
тика органов внутренних дел; 

 концепция кадровой политики МВД 
России в системе административно-пра-
вового и инновационного обеспечения 
стратегии развития правоохранительной 
службы; 

 совершенствование правового обеспе-
чения развития служебно-правоохра-
нительной деятельности на основе 
Стратегии инновационного развития; 

 кадровая политика и профилактика ин-
тересов на правоохранительной службе; 

 стратегическое развитие юридической 
ответственности в процессе кадровой, 
организационно-штатной работы с лич-
ным составом, профессиональной под-
готовки, нормативно-правового и мо-
рально-психологического обеспечения 
кадров; 

 для планирования устойчивого карьер-
ного роста кадрового состава МВД не-
обходимо внедрить на службе механиз-
мы стратегического кадрового планиро-
вания и унифицировать методы кадро-
вой работы, применяемые в различных 
органах государственной власти. Стра-
тегическое кадровое планирование обя-
зательно должно включать в себя мето-
дику оценки деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. Причем, прин-
ципы оценки должны формироваться, 
исходя из современных запросов обще-
ства и государства. 

Как видно, не вдаваясь в подробный ана-
лиз каждой из составляющих доктрины инно-
ватизации служебной деятельности в органах 
внутренних дел, можно четко обозначить 
лишь содержание политики в кадровой работе 
МВД России [10]. В нее входят: принципы и 
правовые основы модернизации службы; со-
вершенствование порядка поступления и 
увольнения со службы; обновление статуса 
должности рядового и начальствующего со-
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става; специальные звания сотрудников; их 
права и обязанности; инноватизация прохож-
дения службы, включая ее особые случаи, 
связанные с переводом в другую местность и 
откомандированном в распоряжение органов 
государственной власти; специальные льготы, 
гарантии и компенсации; медицинское и ма-
териально-техническое обеспечение сотруд-
ников; денежное довольствие, вопросы слу-
жебной дисциплины в органах внутренних 
дел; пенсионное обеспечение и другие, вплоть 
до погребения умерших сотрудников органов 
внутренних дел. 

Успешное решение задач, стоящих перед 
органами внутренних дел, во многом зависит 
от уровня подготовки личного состава. Го-
товность к правомерному и решительному 
применению мер принуждения для охраны 
правопорядка и обеспечения общественной 
безопасности, умение тактически грамотно 
действовать в различных ситуациях при пре-
сечении преступлений и административных 
правонарушений достигается прежде всего 
уровнем организации профессиональной под-
готовки. 

Следует отметь также, что отождествле-
ние правоохранительной деятельности и во-
енной службы вряд ли следует расценивать 
однозначно положительно. Однако в совре-
менных условиях острейшей борьбы с терро-
ризмом такой подход представляется оправ-
данным. 

В целом первой значимой и на деле реали-
зованной тенденцией реформирования служ-
бы правоохранительных органах стало ее 
всемерное сближение с материальными усло-
виями службы федеральных государственных 
служащих. В результате происшедшего и вве-
дения компенсаций за коммунальные услуги 
(статья 2 Федерального закона) доходы от-
дельных сотрудников правоохранительных 
органов, согласно принятым табелям прирав-
нивания должностей и специальных званий, 
даже превысили доходы аналогичных катего-
рий федеральных государственных служащих, 
чего не наблюдалось уже многие годы [11]. 

Предпринятые меры не имеют характера 
единовременного акта, а действуют постоянно, 

выдерживая установленные пропорции как в 
отношении военнослужащих, так и федераль-
ных государственных служащих. Это следует 
из части 5 статьи 1 анализируемого Феде-
рального закона, где установлено, что разме-
ры окладов по типовым штатным должно-
стям, окладов по специальным званиям со-
трудников и дополнительных выплат опреде-
ляются Правительством Российской Федера-
ции по представлению руководителя соответ-
ствующего федерального органа исполни-
тельной власти с соблюдением условия их 
единства с основными нормами денежного 
довольствия военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту. Кроме того, 
размеры окладов по другим (нетиповым) 
штатным должностям сотрудников устанав-
ливаются руководителями соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти 
применительно к размерам окладов по типо-
вым штатным должностям, определяемым 
Правительством Российской Федерации [12]. 

При повышении (индексации) размеров 
денежного содержания федеральных государ-
ственных служащих одновременно в той же 
пропорции повышаются (индексируются) 
размеры денежного довольствия сотрудников 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации [13]. 

Еще одна важнейшая тенденция, характе-
ризующая продолжающиеся реформы и мо-
дернизацию государственной службы, также 
обозначена в рассматриваемом Федеральном 
законе от 30 июня 2002 года № 78-ФЗ. Она 
заключается в частичном использовании сло-
жившегося института федеральной государст-
венной (гражданской) службы в правоохрани-
тельных органах. 

Статьей 3 Федерального закона разрешено 
вводить отдельные должности федеральной 
государственной службы и бюджетной сферы 
вместо должностей рядового и начальствую-
щего состава в пределах штатной численности 
соответствующих правоохранительных орга-
нов [14]. 

При этом установлены гарантии социальной 
защиты переводимых на иные условия службы 
сотрудников. Среди них: в случае уменьшения 
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ежемесячного денежного содержания (зара-
ботной платы) указанных лиц с учетом иных 
выплат по сравнению с ранее получаемым 
этими лицами месячным денежным довольст-
вием им выплачивается ежемесячная денеж-
ная компенсация в размере, соответствующем 
уровню снижения дохода, в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федера-
ции. За указанными лицами и членами их се-
мей сохраняется право на бесплатное меди-
цинское обслуживание, а также на санаторно-
курортное обеспечение в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими вопросы прохо-
ждения службы в федеральных органах нало-
говой полиции и таможенных органах Рос-
сийской Федерации в части, касающейся ме-
дицинского обслуживания и санаторно-
курортного обеспечения сотрудников указан-
ных органов и членов их семей [15]. 

Таким образом, все инновационно-служеб-
ные правоотношения на государственной служ-
бе могут быть обозначены общим термином 
«эффективная профессионально-служебная дея-
тельность по модернизации управленческой 
деятельности». 

Помимо этой очевидной структуризации, 
исходя из разнообразия видов служебной дея-
тельности, можно говорить о выделении групп 
информационных правоотношений, связанных 
с поступлением на государственную службу, 
аттестацией, присвоением классных чинов, 
воинских и специальных званий и дипломати-
ческих рангов, социально-партнерских отно-
шений и т.д. [16]. 

По характеру обязанностей стороны инно-
вационно-служебной деятельности подразде-
ляются на активные и пассивные. В активных 
служебных правоотношениях обязанность 
заключается в необходимости совершить оп-
ределенные действия в пользу управомочен-
ного, в пассивных — напротив, она сводится 
к воздержанию от нежелательного для другой 
стороны поведения. К первому виду служебных 
правоотношений относятся все правоотношения 
инновационного содержания, связанные с реа-
лизацией государственными и муниципальны-

ми служащими своих должностных полномо-
чий. Пассивные служебные правоотношения 
возникают, например, при публичном соблю-
дении государственными и муниципальными 
служащими закрепленных законодательством 
разрешений и запретов [17]. 

По времени существования инновацион-
но-служебные правоотношения, возникающие 
в процессе профессиональной деятельности, 
могут быть разделены на кратковременные и 
долговременные. Поскольку характерной чер-
той служебных правоотношений является их 
стабильный характер, они чаще всего носят 
долговременный характер. В то же время в 
силу различных причин могут существовать и 
кратковременные инновационно-служебные 
правоотношения. Так, нередко кратковремен-
ными являются служебные правоотношения, 
возникающие в ситуациях, когда гражданин 
принимается на службу для замещения вре-
менно отсутствующего служащего [18]. 

Важным является разделение инноваци-
онно-служебной деятельности на регулятив-
ные и охранительные. В настоящее время за-
конодательство, регулирующее именно охра-
нительные служебные отношения, развивает-
ся активно в связи с необходимостью проти-
водействия коррупционным проявлениям на 
государственной службе. В силу модерниза-
ции инновационные и прежде всего новые 
информационно-служебные правоотношения, 
возникающие в ходе разработки и осуществ-
ления модели развития служебной деятельно-
сти, требуют отдельного рассмотрения. 
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Для исследования конституционнопра-во-

вой основы обеспечения транспортной безо-
пасности (далее — ТБ) на основе изучения 
источниковой базы избран следующий алго-
ритм: а) анализ конституционно-правовых 
основ деятельности МВД России в области 
обеспечения ТБ (на примере ОВД); б) по ре-
зультатам анализа обосновать условия и необ-
ходимость усовершенствования конституци-
онно-правовых основ оперативно-служебной 
деятельности ОВД в области ТБ. 

1. Анализ конституционно-правовых основ 
деятельности ОВД в области обеспечения 
транспортной безопасности РФ 

В системе обеспечения безопасности РФ 
как государства [1, ст. 13] решающая направ-
ляющая роль принадлежит органам государ-
ственной власти (далее — ОГВ). Под руково-
дством Президента РФ системообразующим 
ОГВ в сфере обеспечения безопасности РФ 
является Совет безопасности (Совбез РФ), 

который реализует: а) идею обеспечения безо-
пасности РФ в системе превентивно-упреж-
дающих мер; б) полномочия федеральных ор-
ганов исполнительной власти (ФОИВ) и орга-
нов исполнительной власти (ОИВ) субъектов 
РФ в сфере безопасности. 

Правительство РФ обладает полномочия-
ми для государственно-правового регулиро-
вания всех видов государственной безопасно-
сти, за исключением конституционной безо-
пасности [1, ст. 110, 114; 10, С. 19]. 

Социальные отношения, складывающие-
ся в сфере обеспечения общественной и лич-
ной безопасности граждан в процессе дея-
тельности ОВД, избрал объектом исследова-
ния Б.П. Кондрашов [4]. Предметом исследо-
вания им определена организационно-право-
вая основа обеспечения общественной безо-
пасности, деятельность субъектов безопасно-
сти, а именно ОВД по обеспечению ее адми-
нистративно-правовыми средствами. По его 
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мнению, сущность общественной безопасно-
сти — это система общественных отноше-
ний, урегулированных нормами права в це-
лях обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства от угроз, исходящих от 
преступных и иных противоправных деяний, 

нарушений порядка пользования источника-
ми повышенной опасности, предметами  
и веществами, изъятыми из свободного гра-
жданского оборота, от негативных явлений 
социального, природно-техногенного харак-
тера (табл. 1). 

 
Таблица 1. Оценка угроз для обеспечения транспортной безопасности РФ 

 
Виды угроз ТБ Основные угрозы ТБ 

Массовая автомобилизация населения (рост автотранспорта и неопытных водителей) 
при плохом техсостоянии автопарка 
Неразвитость и низкое техническое состояние автодорог 
Моральная устарелость выпускаемых средств автотранспорта 
Низкий потребительский спрос населения, не стимулирующий выпуск современных 
и оснащенных пассивными и активными устройствами безопасности транспортных 
средств 
Коррумпированность государственных органов в части подготовки водителей, выдачи 
водительских прав, техосмотра АТС, регулирования дорожного движения, предупре-
дительно-воспитательных санкций 
Недостаточное финансирование Росавтодора 

1. В автомобильном 
транспорте: 

Низкая дисциплинированность водителей и пешеходов 
Недобросовестная конкурентная борьба в зарубежных странах с российскими авто-
перевозчиками и их недостаточная защищенность 
Недостаточная согласованность действий транспортной инспекции, ГИБДД, ВАИ, 
таможенных и иных служб 
Несовершенство технических средств организации дорожным движением и норма-
тивно-правового обеспечения автотранспортной и дорожной деятельности (строи-
тельство, реконструкция, ремонт) 

 
2. В ж/д транспорте 

Сокращение бюджетного финансирования 
Несоблюдение правил технической эксплуатации пути и подвижного состава при 
необоснованном закрытии малодеятельных линий 
Сохранение террористических угроз 
Неадекватное управление тарифами на тяговые энергетические ресурсы, снижающее 
рентабельность ж/д транспорта 
Моральная устарелость техники и технологии ж/д перевозок 
Непоследовательность реформ управления воздушным движением, организации лет-
ной работы, поддержания летной годности гражданских воздушных судов, обеспече-
ния полетов 
Снижение количества аэропортов 
Высокая степень износа и старения воздушных судов и иного оборудования дейст-
вующих аэропортов и аэродромов 

3. На воздушном 
транспорте 

Сокращение парка воздушных судов, установка на них некондиционных запасных 
частей и агрегатов 
Высокая вероятность террористических актов 
Незавершенность формирования законодательной базы транспортной безопасности 
на авиатранспорте, категорирования транспортных объектов и транспортных средств 
по степени уязвимости 
Недостаточность собственных средств авиаперевозчиков для выполнения всех меро-
приятий по обеспечению ТБ 
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Окончание табл.1 

4. На водном  
(морском и речном)  
транспорте 

Сокращение внутренних судовых водных путей на 18% 
Высокий износ гидротехнических сооружений со сроком эксплуатации 40—60 и бо-
лее лет, приближающийся к критическому 
Резкое сокращение капиталовложений в реконструкцию и модернизацию гидротех-
нических сооружений, находящихся в федеральной собственности 
Преобладание мелких компаний среди хозяйствующих субъектов 
Отставание в технологической модернизации флота и портов 
Отсутствие должных процедур транспортного надзора в портах и на судах; четкого 
правового порядка выдачи российским судам под управлением иностранных компа-
ний мобилизационных заданий, порядок их отзыва, привлечения плавсостава и его 
спецподготовка; мер защиты российского морского перевозчика на мировых мар-
шрутах, стимулирования российских грузовладельцев фрахтовать российские суда, 
вести судовой ремонт на российских судоремонтных заводах 
Низкий уровень бюджетного финансирования закупок новых судов 

5. На городском элек-
тротранспорте 

Недостаточность собственных средств хозяйствующих субъектов для обеспечения 
транспортной безопасности, технических средств досмотра и дистанционного кон-
троля пассажиропотока 
Моральный и физический износ парка транспортных средств 
Низкий уровень контроля техсостояния транспортных средств 
Дефицит линейных сотрудников охраны 

 
 
Непосредственно актуальные вопросы го-

сударственно-правового регулирования транс-
портной безопасности и роли ОВД в ее обес-
печении представлены, во-первых, в дейст-
вующих нормативных правовых актах (далее 
также — НПА), во-вторых, в научных публи-
кациях и трудах. 

Так, Костенников М.В., Трофимов О.Е. 
считают, что распоряжение Правительства РФ 
от 22 ноября 2008 г. «О транспортной страте-
гии Российской Федерации» не обеспечило 
повышение уровня безопасности транспорт-
ной деятельности, в первую очередь на авто-
мобильном и воздушном транспорте, в том 
числе потому в ДТП ежегодно погибало 23,5 
человека из 100 тыс. населения, хотя в странах 
Евросоюза такой показатель был в два с лиш-
ним раза меньше (9—10 человек) [5, С. 18—52]. 

По мнению указанных авторов, так как 
целью административно-правового регулиро-
вания в области транспорта является форми-
рование транспортной системы, то она долж-
на гарантировать удовлетворение потребно-
стей в перевозках пассажиров и грузов, соци-
альные, оборонные, природоохранные и иные 
требования. В связи с этим необходима струк-
турная перестройка для усиления государст-

венного регулирования в части снижения 
транспортных издержек в цене продукции, 
определения экономически обоснованных та-
рифов, повышение конкуренции между транс-
портными предприятиями. 

По нашему мнению, приоритеты админи-
стративной деятельности ОВД по обеспече-
нию общественной безопасности в РФ отра-
жают ее структуру: а) личная и общественная 
безопасность граждан РФ на улицах и в иных 
общественных местах; б) транспортная безо-
пасность (дорожного движения); г) пожарная 
безопасность; д) безопасность в условиях 
чрезвычайной ситуации, пути повышения эф-
фективности этих направлений администра-
тивной деятельности ОВД на принципе за-
конности (табл. 2). 

Итак, транспортная безопасность — это 
состояние защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры (ОТИ) и транспорт-
ных средств (ТС) от актов незаконного вме-
шательства [2, ст. 1 п. 9]. Но основные задачи 
должностных лиц ОВД в комплексе мер по 
ОТБ охватывают все виды безопасности: об-
щественную, экологическую, информацион-
ную, военную, экономическую, миграцион-
ную и демографическую [10] (табл. 3). 
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Таблица 2. Сущность и содержание понятий в деятельности ОВД по ОТБ 
 

С.В. Проценко об 
угрозах ТБ, их клас-
сификации [7] 

Угрозы общего типа: физический износ и моральная «усталость» ТС, путей сообщения, 
недостаточная подготовка экипажа, персонала транспортных объектов http://e-
notabene.ru/al/article_10134.html — 11 в зависимости от источников возникновения (уг-
розы технико-технологического, … характера) 

Б.Н. Дудышкин ОТБ 
на два блока защиты 
от угроз 

Обеспечение безопасности эксплуатации транспорта и обеспечение безопасности от 
актов незаконного вмешательства в ОТИ и ТС 

«…законодательное определение ТБ подразумевает только защищенность ТС от актов 
незаконного вмешательства, т.е. от терактов. На практике больший вред жизни, здоровью 
граждан приносят транспортные катастрофы, вызванные различными техническими не-
исправностями ТС (отказ тормозных систем, двигателя и т.д.), «человеческим фактором», 
т.е. нарушением правил безопасной эксплуатации со стороны водителей ТС» 

Н.Ф. Попова о сущ-
ности и задачах ТБ 

Транспортная безопасность — это состояние защищенности транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, потребителей транспортных услуг (пассажиров) от различного 
рода угроз (природного и техногенного характера), актов незаконного вмешательства, 
направленная на бесперебойное и эффективное функционирования различных видов 
транспорта 

Н.Ф. Попова «безо-
пасность на транс-
порте» и «транспорт-
ная безопасность» 
тождественны 

Необходимо расширить содержание законодательного понятия «транспортная безопас-
ность» с учетом угроз ее обеспечению. Так, транспортная безопасность — это состоя-
ние защищенности ОТИ и ТС от угроз, обусловленных актами незаконного вмешатель-
ства; различными техническими неисправностями (износом) этих средств, нарушения-
ми правил безопасной их эксплуатации 

С.М. Зырянов и  
В.И. Кузнецов [3] 

Безопасность на транспорте — состояние защищенности от угроз, обусловленных тех-
ническим состоянием ТС и ОТИ; нарушениями правил движения и эксплуатации опера-
торами ТС; вмешательством в функционирование объектов транспорта извне. Первые 
два вида безопасности — техническая безопасность (статика) и безопасность движения 
и эксплуатации ТС, или технологическая безопасность (динамика), последний — ТБ 

Степаненко Ю.В. о 
содержании понятий 

Понятия «безопасность на отдельных видах транспорта», «авиационная безопасность», 
«безопасность на воздушном транспорте», производные понятия, соотносимые с поня-
тиями «ТБ» или «безопасность на транспорте» как часть и целое 

 
Таблица 3. Основные задачи ОВД и комплекс мер по ОТБ 

 

Основные задачи ОТБ Комплекс мер 

Нормативное правовое регулирова-
ние в области ОТБ 

Установление правового режима функционирования транспорта и ОТИ 

Определение угроз совершения актов 
незаконного вмешательства 

Установление комплекса технических регламентов и стандартов в сфере 
функционирования транспорта и ОТИ 

Оценка уязвимости ОТИ и ТС Установление разрешительной системы функционирования транспорта 
и ОТИ 

Категорирование ОТИ и ТС Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
Разработка и реализация требований 
по ОТБ 

Установление мер юридической ответственности за нарушением по-
рядка эксплуатации ТС и ОТИ 

Разработка и реализация мер по ОТБ Защита транспорта и ОТИ от незаконного вмешательства и актов тер-
роризма 

Подготовка специалистов ОТБ Защита транспорта и ОТИ с помощью страхования 
Осуществление федерального госу-
дарственного контроля (надзора) в 
области ОТБ 

Создание системы ФОИВ для осуществления контрольно-надзорной, 
разрешительной, юрисдикционной, нормотворческой деятельности 

Информационное, материально-техническое и научно-техническое ОТБ 
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2. Совершенствование конституционно-

правовых основ оперативно-служебной дея-
тельности ОВД России 

В Росавтодоре (Федеральном дорожном 
агентстве) 29 марта 2019 г. состоялось сове-
щание по реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» в 
режиме видеоконференцсвязи с участием 
представителей Госавтоинспекции МВД Рос-
сии и дорожных ведомств субъектов РФ. По 
итогам января-февраля 2019 г. количество 
ДТП на территории РФ снизилось на 1,4 %; 
число погибших на 5,5%,а число пострадав-
ших (раненых) возросло на 0,3%. В ряде ре-
гионов ситуация с обеспечением безопасности 
дорожного движения неудовлетворительная. 

Структурные компоненты нацпроекта 
представляют федеральные проекты «Дорож-
ная сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», анализ которых пока-
зал, что в ряде субъектов РФ инженерно-
технические меры повышения безопасности 
дорожного движения запланированы только в 
тех местах, где сконцентрированы ДТП, без 
учета «очагов аварийности». Меры по повы-
шению безопасности дорожного движения 
ограничены на муниципальных автодорогах, 
хотя анализ ДТП убеждает в наличии проблем 
на региональных автодорогах, росте аварий-

ности в темное время суток в пределах насе-
ленных пунктов там, где мероприятия по обу-
стройству региональных дорог освещением на 
2019 г. не запланированы. При этом, не сни-
жается актуальность наездов на пешеходов 
из-за роста числа таких ДТП в 11 субъектах 
РФ (каждый 6-й наезд имел место на пеше-
ходном переходе в пределах населенных 
пунктов). 

Основные направления деятельности ОВД 
по ОТБ с анализом прав и обязанностей, пол-
номочий должностных лиц в сфере обеспече-
ния общественного порядка и общественной 
безопасности на ОТИ и ТС не активно рас-
сматривают исследователи. ОТБ значимо для 
всех стран, включая РФ, в которой проблему 
усложняют факторы: территория; функциони-
рование всех существующих видов транспор-
та; географическое положение страны и др. 
Эффективность деятельности ОВД ОТБ су-
щественно значима для сферы обеспечения 
общественной безопасности. 

Для реализации этих направлений линей-
ные отделы МВД России наделены функциями 
и полномочиями в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения, как одному из ос-
новных направлений деятельности полиции, 
для осуществления которых законом установ-
лены права и обязанности полиции (табл. 4). 

 
Таблица 4. Обязанности полиции в области обеспечения безопасности  

дорожного движения [2, п. 19 ч. 1 ст. 12] 
 
Обязанности Содержание нормы (обязанности) 

Государственный 
надзор/контроль 

За соблюдением установленных стандартов и технических норм, требований НПА в 
сфере обеспечения БДД 

Регулирование Дорожного движения 
Оформление Документов о ДТП 
Осуществление Государственного учета основных показателей, отражающие состояние безопасности 

дорожного движения 
Принятие экзаменов На право управлять автотранспортными средствами (АТС), трамваями, троллейбу-

сами и выдача водительских удостоверений 
Регистрация 
Выдача 

АТС и прицепов к ним 
Свидетельств о допуске АТС к перевозке опасных грузов 

Сопровождение ТС по основаниям и в порядке, предусмотренные Правительством 
Согласование мар-
шрутов 

Крупногабаритных ТС, а в случаях, предусмотренных законом, и тяжеловесных ТС 
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На МВД России возложено: обеспечение 
личной безопасности граждан, общественного 
порядка и общественной безопасности; охрана 
собственности; принятие и реализация мер, на-
правленных на предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений, админи-

стративных правонарушений; оказание помощи 
гражданам, должностным и юридическим лицам 
в защите и осуществлении их законных прав и 
интересов на ОТИ и ТС. Для обеспечения ТБ 
исследованы проблемы ее обеспечения и на-
правления деятельности МВД России (табл. 5). 

 
Таблица 5. Основные направления деятельности МВД России в области ТБ 

 
Основные области деятельности Направления деятельности 

Обеспечение безопасности на транспорте Нормативное правовое 

Акты незаконного вмешательства в ТБ Определение возможных угроз ТБ 

Оценка уязвимости ОТИ и ТС 

Разделение ОТИ и ТС на категории 

Экспертно-аналитическое, нормативно-правовое 

Разработка и осуществление требований по обеспечению 
ОВД ТБ, а также по обеспечению безопасности на ОТИ и ТС 

Обеспечение общественной безопасности госу-
дарства, в целом, и ТБ, в частности 

Подготовка квалифицированных кадров Образовательное [6, С. 14] 

 
 
Таким образом, исследование проблемных 

аспектов оперативно-служебной деятельности 
МВД России в области их обеспечения долж-
ностными лицами транспортной безопасности 
показало, что основные направления деятель-
ности ОВД по обеспечению ТБ законодатель-
но урегулированы, охватывая многие сферы 
жизнедеятельности человека и гражданина 
РФ. В деятельности ОВД возникают (объек-
тивно и субъективно) факторы и обстоятель-
ства, негативно влияющие на их реализацию: 
а) дефицит выделяемых бюджетных средств; 
б) низкий профессионализм сотрудников из-
за нехватки квалифицированных кадров;  
в) коррупционная составляющая при исполне-
нии рядом сотрудников ОВД своих обязанно-
стей; г) неэффективный контроль/надзор за 
сотрудниками ОВД; д) возрастающее количе-
ство ТС и незарегистрированных АТС. 
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Рассмотрение имеющегося отечественного 

опыта функционирования и модернизации 
механизма социальной мобильности пред-
ставляется интересным и актуальным. Заяв-
ленная тема выступает в качестве компонента 
более обширной тематики, связанной с поряд-
ком изменения индивидами и социальными 
группами своего правового статуса и, соответ-
ственно, положения в социально-правовой ие-
рархии в обществе. 

Настоящее исследование выполнено в рам-
ках историко-правовой науки. В качестве тео-
ретической базы работы использованы труды 
отечественных и зарубежных философов и 
теоретиков права, специалистов в области ис-
торико-правовой науки, истории, социологии. 

В число использованных методов исследо-
вания входят формально-юридический, исто-
рический, диалектический и некоторые другие 
методы, базирующиеся на цивилизационном 
подходе. 
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Предметом рассмотрения являются реали-
зованные Российским государством правовые 
и организационные меры по модернизации 
механизма изменения индивидами своего 
правового статуса, а также использование 
предоставленных возможностей известными 
деятелями отечественной юриспруденции при 
подготовке к трудовой деятельности и вы-
страивании профессиональной карьеры. 

В течение периода с конца XVIII в. по ко-
нец XIX в. в Российской империи произошло 
серьезное изменение государственной поли-
тики в вопросе изменения правового статуса 
как индивидами, так и социальными группа-
ми. Эти изменения были осуществлены в ходе 
реформ начала XIX в. и в ходе Великих ре-
форм XIX в. Константой всех изменений на 
протяжении рассматриваемого в данной рабо-
те исторического периода является повыше-
ние роли образования в качестве канала вер-
тикальной социальной мобильности. 

Государственная политика осуществля-
лась в условиях взаимодействия различных 
сфер и различных характеристик жизни обще-
ства, включая общественное сознание. Рас-
смотрение развития общественного сознания 
не входит в предмет настоящей работы, по-
этому мы ограничимся констатацией извест-
ного факта постепенного, но неуклонного по-
вышения значения образования и, шире, про-
свещения, среди ценностей российского об-
щества XVIII—XIX вв. Конкретные примеры 
приводятся в научных и научно-популярных 
изданиях1. 

Весьма значительные изменения государ-
ственной политики в России в вопросе верти-
кальной мобильности произошли в первое 
десятилетие XIX в. Верховная государствен-
ная власть отказалась от практики передачи 
государственных и удельных крестьян во вла-
дение частным лицам, т.е. от практики прину-
дительного понижения правового статуса 
группам населения. Был выработан механизм 
коллективной вертикальной социальной мо-
бильности для крепостных крестьян (Указ о 
вольных хлебопашцах 1803 г.). 

Мы акцентируем также внимание на по-
вышении роли образования в механизме вер-

тикальной социальной мобильности. Прави-
тельственные меры в начале XIX в. повысили 
доступность качественного образования для 
всех категорий населения Российской импе-
рии, за исключением крепостных крестьян. 

Количество учреждений среднего и выс-
шего образования существенно возросло.  
В дополнение к функционировавшим Санкт-
Петербургскому и Московскому университе-
там, к 1815 г. были открыты Харьковский, 
Казанский университеты, а также Дерптский, 
Виленский, Гельсингфорский университеты 
(на базе ранее существовавших иностранных 
учебных заведений), Царскосельский лицей и 
несколько других высших учебных заведений. 
Обучение части студентов оплачивало госу-
дарство; другая же часть училась и питалась 
за свои средства (своекоштные студенты)2. 

В Медико-хирургическую академию, ко-
торая работала сразу в двух городах — Санкт-
Петербурге и Москве, принимали на обучение 
даже мещан и государственных крестьян. 

Открылись гимназии и другие учебные за-
ведения в губернских городах. Работа некото-
рых из них стала возможной благодаря меце-
натам. Например, в 1804 г. в Ярославле было 
открыто Демидовское училище высших наук 
на средства ученого П.Г. Демидова. 

Любопытна роль образования на старте 
профессиональной деятельности названных в 
заглавии настоящей статьи отечественных 
юристов. Относительно З.А. Горюшкина, на-
чавшего свою профессиональную карьеру в 
XVIII в., профессор В.А. Томсинов пишет, что 
он определился на государственную службу в 
13 лет, «научившись разве что считать, читать 
и писать»3.Обратим внимание не на юных 
возраст государственного служащего (в то 
время это было скорее правилом, нежели ис-
ключением), а на отсутствие у него образова-
ния не только полученного в образовательном 
учреждении, но, фактически, и домашнего 
образования. Полагаем, что данное обстоя-
тельство объясняется правовым статусом и 
материальным положением семьи Горюшкина, 
однако мы подчеркнем тот факт, что в восемна-
дцатом столетии наличие формально подтвер-
жденного образования для профессиональной 
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карьеры не только не являлось обязательным 
требованием со стороны государства, но и не 
рассматривалось в качестве необходимого 
условия самими членами общества. 

Обратившись к биографии А.И. Урусова, 
мы видим выстроенный с детства образова-
тельный маршрут: обучение в первой москов-
ской гимназии и поступление в Московский 
университет4. Впрочем, прямое сравнение 
между профессиональными стартами Горюш-
кина и Урусова не вполне корректно: между 
этими событиями стоят не только отрезок 
времени протяженностью почти сто лет, но и 
разница в социально-правовом положении 
указанных деятелей. В отличие от З.А. Го-
рюшкина, чей отец был «бедным дворяни-
ном»5, А.И. Урусов принадлежал к знатному 
роду, представители которого занимали вид-
ные посты в государственном аппарате Рос-
сийской империи. 

В связи с этим представляется целесооб-
разным рассмотрение фактов профессиональ-
ной деятельности третьего героя нашей ста-
тьи. Обратившись к биографии Ф.Н. Плевако, 
мы видим, что первоначально имевшиеся 
препятствия и проблемы, связанные с низким 
правовым положением матери и статусом са-
мого Плевако как незаконнорожденного, пре-
одолевались прежде всего получением обра-
зования. Плевако учился в Московском ком-
мерческом училище, первой московской гим-
назии и на юридическом факультета Москов-
ского университета6. 

Хорошее образование позволило Ф.Н. Пле-
вако в значительной степени компенсировать 
менее высокое положение с точки зрения со-
словного статуса. 

Поскольку основными сферами профес-
сиональной деятельности всех действующих 
лиц настоящей статьи является государствен-
ная служба и адвокатура, то первостепенное 
значение имеют правовые акты, регламенти-
ровавшие требования к кандидатам на работу 
в этих сферах. 

Применительно к государственной службе 
существенные перемены были сделаны госу-
дарственной властью России в началеXIX в.  
В частности, речь идет о введении по инициа-

тиве М.М. Сперанского обязательных экзаме-
нов для государственных служащих7. Среди 
квалификационных требований к присяжным 
поверенным, установленным при формирова-
нии адвокатуры современного типа в годы 
Великих реформ XIX в., имелось и требова-
ние о наличии высшего юридического обра-
зования8.Собственно говоря, отсутствие выс-
шего юридического образования могло быть 
восполнено прохождением соответствующего 
экзамена, предусмотренного ст. 354 Учрежде-
ния судебных установлений9. 

Университетское образование требовалось 
даже для помощников присяжных поверен-
ных10. Точнее говоря, лица с высшим юриди-
ческим образованием освобождались от экза-
мена при получении свидетельства на право 
ходатайствовать по чужим делам11. 

Таким образом, в течение рассматривае-
мого периода основной тенденцией развития 
организационно-правового механизма верти-
кальной социальной мобильности являлось 
уменьшение роли сословного статуса и воз-
растание значения факта соответствия лица 
определенным требованиям. Среди этих тре-
бований повышалось значение компетентно-
сти, подтверждаемой документами об образо-
вании, стажем практической работы. Так, в 
сфере юриспруденции отечественный законо-
датель, не введя прямой запрет на занятие 
профессиональной деятельностью без нали-
чия соответствующего образования, тем не 
менее сделал высшее юридическое образова-
ние компонентом организационно-правового 
механизма вертикальной социальной мобиль-
ности в данной сфере. Полагаем, что сравнение 
фактов профессиональной деятельности трех 
российских юристов XVIII — начала XX вв. — 
З.А. Горюшкина, А.И. Урусова и В.Ф. Пле-
вако — подтверждает сделанный вывод. 
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Annotation. In the presented article the analysis of current 
administrative law in the implementation of the norms of the 
Administrative regulations, approved by order of Ministry of 
internal Affairs of Russia from 23.08.2017 No. 664, on supervi-
sion of observance by participants of traffic by traffic police 
officers of MIA of Russia, the revealed contradiction the provi-
sions of the regulations and the relevant rules of the Russian 
code of administrative offences. 

Аннотация. В представленной статье проведен анализ 
действующего административного законодательства в 
вопросах реализации норм Административного регламен-
та, утвержденного приказом МВД России от 23.08.2017 
№ 664, по надзору за соблюдением участниками дорожно-
го движения сотрудниками Госавтоинспекции МВД России, 
выявлены противоречия положений указанного регламен-
та и соответствующих норм Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
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Административные регламенты, являясь 
правовым актом управления, представляют 
собой одну из юридических форм управлен-
ческих решений, целью которых являются 
обеспечение осуществления управленческой 
деятельности и исполнительной власти [4,  
с. 3—9]. Через правовые акты управления реа-
лизуются права и обязанности субъектов 
управленческих отношений, установленные 
законодательством России, в процессе повсе-
дневной деятельности органов исполнитель-
ной власти. Их значение трудно переоценить, 
подтверждением чего является огромное вни-
мание к ним известных ученых-администра-
тивистов [1,2,3,5,8,9,10,11,12]. 

В то же время, как отмечается многими 
авторами, среди принимаемых актов государ-
ственного управления требованиям законно-
сти и целесообразности отвечают не все акты 
[6]. Результатом этого могут быть нарушения 
прав и свобод граждан со стороны органов 
исполнительной власти и их должностных 
лиц в процессе осуществления исполнитель-
но-распорядительной деятельности. 

В данной статье авторы попытались рас-
смотреть данную проблему на примере «Ад-
министративного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения», утвержденного 
Приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 
(далее — Административного регламента). 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации является 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности МВД России в 2019 году. Задача 
МВД России по снижению числа пострадав-
ших при ДТП была поставлена Президентом 
России В.В. Путиным на проводившейся 27 
февраля 2019 года Коллегии МВД России. 
Ведущую роль в решении задачи повышения 
безопасности дорожного движения на авто-
мобильном транспорте принадлежит подраз-

делениям дорожно-патрульной службы Гос-
автоинспекции МВД России, деятельность 
которой регламентируется рядом нормативных 
правовых актов, важное значение среди кото-
рых занимает Административный регламент. 

Одной из функций Административного 
регламента является разработка алгоритма 
действий сотрудника полиции при примене-
нии мер административно-правого принужде-
ния, установленного правовыми нормами, со-
держащимися в Кодексе Российской Федера-
ции об административном правонарушении от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — КоАП РФ) [7]. 

Меры административно-правового при-
нуждения существенно ограничивают права и 
свободы граждан, вот почему КоАП РФ со-
держит как материальные, так и процессуаль-
ные нормы, регламентирующие основания и 
порядок их применения. В то же время зада-
чей Административного регламента, по на-
шему мнению, является регламентирование 
поэтапных действий сотрудника полиции и их 
процессуальное оформление. Так, в п. 210 
Административного регламента установлено, 
что «в случае обнаружения в ходе досмотра 
транспортного средства достаточных дан-
ных, указывающих на наличие события адми-
нистративного правонарушения, сотрудник 
при отсутствии обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу об администра-
тивном правонарушении, возбуждает дело об 
административном правонарушении». 

В то же время, в соответствии с п. 2 ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ «Возбуждение дела об ад-
министративном правонарушении» «дело об 
административном правонарушении считает-
ся возбужденным с момента составления пер-
вого протокола о применении мер обеспече-
ния производства по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренных 
статьей 27.1 КоАП РФ». А в соответствии с 
ч. 5 ст. 27.9 КоАП РФ «Досмотр транспортно-
го средства» о досмотре транспортного сред-
ства «составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе об ад-
министративном задержании». 
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То есть, проводя досмотр транспортного 
средства, сотрудник полиции уже возбуждает 
производство по делу об административном 
правонарушении. При этом, сотрудник Госав-
тоинспекции должен заполнить необходимые 
сведения в протоколе досмотра транспортного 
средства, так как с этого момента, владелец 
досматриваемого транспортного средства 
должен уже получить статус лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении и вправе 
пользоваться правами, предусмотренными 
административным законодательством. Зада-
чей сотрудника полиции на этом этапе проце-
дуры является ознакомление владельца 
транспортного средства с содержанием прав и 
обязанностей, о чем в протоколе необходимо 
сделать соответствующую запись. 

При обнаружении в результате осуществ-
ления административной процедуры орудий 
совершения либо предметов административ-
ного правонарушения на основании ч. 1 ст. 
27.10 КоАП РФ осуществляется изъятие ве-
щей, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонару-
шения. 

После этого, сотрудник Госавтоинспекции 
на основании полученной доказательственной 
информации, при наличии у него полномочий 
определенных ст. 28.3 КоАП РФ либо состав-
ляет на основании ст. 28.2 КоАП РФ протокол 
об административном правонарушении, либо 
выносит в соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП 
РФ и ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ определение о 
проведении административного расследования. 

В случае если в результате осуществления 
административной процедуры, предусмот-
ренной ст. 27.9 КоАП РФ — досмотр транс-
портного средства, орудия совершения либо 
предметы административного правонаруше-
ния обнаружены не будут, а также при их об-
наружении, но при наличии обстоятельств, 
предусмотренных ч. 1—4 ст. 24.5 КоАП РФ 
«Обстоятельства, исключающие производство 
по делу об административном правонаруше-
нии» сотрудник полиции на основании п.1 
ч.1.1 ст. 29.9 КоАП РФ выносит постановле-

ние о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении. 

Таким образом, п. 210 «Административно-
го регламента противоречит вышеуказанным 
правовым нормам, которые установлены в 
нормативном правовом акте имеющую более 
высокую юридическую силу — Федерально-
му закону от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодексу 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и определяет сотруднику 
полиции неправильный алгоритм действий [13]. 

По нашему мнению для устранения дан-
ных противоречий, пункт 210 Администра-
тивного регламента должен содержать право-
вую норму в следующей редакции: «В случае 
обнаружения в ходе досмотра транспорт-
ного средства достаточных данных, указы-
вающих на наличие события администра-
тивного правонарушения, сотрудник при от-
сутствии обстоятельств, исключающих 
производство по делу об административном 
правонарушении, составляет на основании 
ст. 28.2 КоАП РФ протокол об админист-
ративном правонарушении, либо выносит в 
соответствии с ч. 1 и 2 ст. 28.7 КоАП РФ 
определение о проведении административ-
ного расследования» [14]. 

Предлагаемые изменения, на наш взгляд, 
позволят сотрудникам Госавтоинспекции МВД 
России, осуществляющим государственные 
функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требова-
ний законодательства Российской Федерации 
в области безопасности дорожного движения 
более ясно представлять для себя алгоритм 
действий при проведении досмотра транс-
портного средства и проводить данную адми-
нистративную процедуру в точном соответст-
вии с требованием Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 
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Annotation. In this article, the author addresses some of the 
problems of legal provision of state guarantees of legal protec-
tion for a police officer in case of failure to comply with his 
legal order or requirement in connection with the fulfillment of 
his duties to protect public order and public safety, as well as 
obstructing his performance of official duties. At the same time, 
he especially draws attention to the need to distinguish be-
tween a point-in-time fact of disobedience to a lawful order 
(requirement) of a police officer, who should immediately entail 
administrative responsibility. 

Аннотация. В данной статье автор затрагивает некоторые 
проблемы правового обеспечения государственными га-
рантиями правовой защиты сотрудника полиции, в случае 
невыполнения его законного распоряжения или требова-
ния, в связи с исполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а равновоспрепятствование исполнению им 
служебных обязанностей. При этом особенно обращает 
внимание на необходимость разграничения точечного во 
времени факта неповиновения законному распоряжению 
(требованию) сотрудника полиции, который должен неза-
медлительно повлечь административную ответственность. 

Key words: police officer, guarantees of legal protection for a 
police officer, administrative responsibility, failure to comply 
with a lawful order or requirement, obstruction of the police 
officer»s official duties 

Ключевые слова: сотрудник полиции, гарантии правовой 
защиты сотрудника полиции, административная ответст-
венность, невыполнение законного распоряжения или 
требования, воспрепятствование выполнению сотрудни-
ком полиции служебных обязанностей 

 
 
 
Сотрудник полиции, являясь представите-

лем государственной власти и лицом, имею-
щим специальное звание, наделен особым 
спектром прав и обязанностей, определяемых 
действующим законодательством Российской 
Федерации, правовым статусом, а также обес-

печивается законодательно определенными 
государственными гарантиями и подлежит 
специальной ответственности1. 

Поэтому автор особое внимание обращает 
на установленные государством гарантии 
правовой защиты сотрудника полиции,  
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а именно на то, что законные требования со-
трудника полиции обязательны для выполне-
ния гражданами и должностными лицами, 
соответственно воспрепятствование выполне-
нию сотрудником полиции служебных обя-
занностей, оскорбление сотрудника полиции, 
оказание ему сопротивления, насилие или уг-
роза применения насилия по отношению к 
сотруднику полиции влечет ответственность, 
определяемую законодательством Российской 
Федерации. 

Так одной из мер государственной защиты 
является административная ответственность 
за неповиновение законному распоряжению 
(требованию) сотрудника полиции, преду-
сматривающая административное наказание в 
виде административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток 
в соответствии с ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ2. Од-
нако на практике обнаруживаются вызываю-
щие интерес особенности применения данной 
статьи. 

Рассмотрим событие, имевшее место 
09.06.2016 г. в 14:00 около дома 8 по ул.  
К. Маркса села Малая Шильна Тукаевского 
муниципального р-на Республики Татарстан. 
Сотрудники полиции прибыли по указанному 
адресу для осуществления выемки автомаши-
ны «Suzuki Grand Vitara», принадлежащей 
Кайнову М.В., в рамках уголовного дела. Как 
следует из постановления Верховного суда 
Республики Татарстан от 14.10.2016 г. было 
установлено, что гражданин Кайнов М.В. при 
осуществлении неотложного следственного 
действия препятствовал осмотру автомаши-
ны, что подтверждается прилагаемыми к ма-
териалу дела доказательствами: протоколом 
об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ; постановлением о произ-
водстве выемки от 08.06.2016 г.; рапортами 
трех сотрудников полиции и их объяснения-
ми, из которых следует, что Кайнов М.В. пре-
пятствовал осмотру автомобиля, высказывал в 
их адрес слова оскорбительного характера, 
выхватил из рук сотрудника полиции прото-
кол и порвал его3. Исходя из этого Верховный 
суд Республики Татарстан принимает реше-
ние, что гражданин обоснованно привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ, поскольку своими действиями 
оказывал неповиновение законному распоря-
жению или требованию сотрудников полиции 

в связи с исполнением ими обязанностей по 
охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими слу-
жебных обязанностей, и неустранимых со-
мнений в его виновности в совершении вме-
няемого административного правонарушения 
по делу установлено не было. 

Однако через шесть месяцев данное по-
становление было отменено постановлением 
Верховного Суда РФ от 01.06.2017 г.4. Суд, 
принимая такое решение, основывается на 
том, что осмотр и выемка автомашины Кай-
нова М.В. проводились на основании поста-
новления следователя от 08.06.2016 г. и от-
дельного поручения о производстве соответст-
вующего следственного действия, но указан-
ное постановления следователя от 08.06.2016 г. 
было признано незаконным постановлением 
судьи Набережночелнинского городского суда 
Республики и Татарстан от 27.10.2016 г., вы-
несенным в порядке статьи 125 УПК РФ5. 

Таким образом, в постановлении Верхов-
ного Суда РФ от 01.06.2017 г. подчеркивается, 
что при сложившихся обстоятельствах выем-
ка и осмотр транспортного средства произво-
дились незаконно; требование сотрудников 
полиции, связанное с совершением данного 
следственного действия, также является неза-
конным; выводы судебных инстанций о ви-
новности Кайнова М.В. предстают необосно-
ванными. 

Следовательно, можно понять, что до 
27.10.2016 г. имелся состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ, однако судебное производ-
ство продолжалось по причине обжалования, 
а после 27.10.2016 г., а именно 01.06.2017 г., 
оно было окончено в связи с признанием от-
сутствия состава административного право-
нарушения, так как суд определяет, что объ-
ективная сторона предусмотренного состава 
административного правонарушения состоит 
в неповиновении исключительно законному 
распоряжению сотрудника полиции, а при-
знание незаконности постановления следова-
теля его исключает. 

Выводы суда считаем достаточно обосно-
ванными, однако, хотелось бы обратить вни-
мание, на то, что при таком понимании во-
проса сотрудники полиции в определенной 
степени оказываются без некоторой доли пра-
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вовой защиты, и дальнейший ход событий 
представляется несколько проблемным. 

К данному заключению, полагаем, можно 
прийти, если считать совершенные действия 
Кайнова М.В. по воспрепятствованию осмот-
ра автомашины, как завершенный во времени 
факт. Поскольку на момент производства вы-
емки постановление следователя было дейст-
вительным, то и производимые по нему дей-
ствия, считаем, также были законными. И по 
нашему мнению Кайнов М.В. непосредствен-
но препятствовал законным требования со-
трудников полиции, а, следовательно, подле-
жит административной ответственности, пре-
дусмотренной ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

Соответственно, исходя из действующей 
позиции суда получаем, во-первых, отменяемое 
судебное производство по административно-
му правонарушению по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ 
в отношении Кайнова В.М., которое может 
порождать корреспондирующее с ним судеб-
ное производство по ст. 286 УК РФ6 в отно-
шении сотрудников полиции, как оказывается 
невольно совершающие уголовно наказуемое 
деяние. То есть в данном случае сотрудники 
полиции оказываются незащищенными, а га-
рантия их правовой защиты не выполненной. 
Хотя, по нашему мнению, сотрудники осуще-
ствляли осмотр и выемку при исполнении 
ими своих должностных обязанностей в соот-
ветствии с действующим и управомочиваю-
щим на тот момент постановлению и поруче-
нию следователя. Во-вторых, имеется граж-
данин, который в момент совершения дейст-
вий по субъективным причинам выказывал 
публичное неуважение к сотруднику полиции, 
а именно препятствовал осмотру автомобиля, 
высказывал в их адрес слова оскорбительного 
характера, выхватил из рук сотрудника поли-
ции протокол и порвал его, то есть совершал 
административное правонарушение. Однако 
при всем этом гражданин остается безнака-
занным. Такое понимание вопроса в свою 
очередь порождает дальнейшее совершение 
аналогичных действий, как данным гражда-
нином, так и возможно окружающими граж-
данами на его примере. 

Также принимаемая нами позиция под-
крепляется тем, что положение гражданина 
при таких случаях зачищается законом преду-
смотренной ответственностью за вред, причи-
ненный незаконными действиями сотрудни-
ков ОВД, являющейся специальным видом 

ответственности государства. И, если у граж-
данина имеются основания полагать, что дей-
ствия сотрудников полиции незаконны, он все 
же обязан им подчиниться и в дальнейшем 
имеет право их обжаловать и возместить вред, 
если таковой был причинен. 

Таким образом, хотелось бы дополнитель-
но подчеркнуть необходимость разграничения 
точечного во времени факта неповиновения 
законному распоряжению (требованию) со-
трудника полиции, который должен незамед-
лительно повлечь административную ответст-
венность лица его совершившего, от некото-
рого длящегося периода, в течение которого 
лицо несет последствия от действий сотруд-
ников полиции и, в случае признания их неза-
конными, имеет право на компенсацию при-
чиненного такими действиями материального 
и иного вреда. Кроме того, законность или 
незаконность действий сторон в спорных слу-
чаях, по нашему мнению, должна устанавли-
ваться своевременно и только в судебном по-
рядке с вытекающей ответственностью каж-
дой из сторон. 
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Особое место в контрольной деятельности 

государства занимает государственный фи-
нансовый контроль. Правовая основа государ-
ственного финансового контроля представлена 
определенной совокупностью нормативных 
правовых актов. 

Основополагающие положения, касающие-
ся государственного финансового контроля, 

заложены в Конституции Российской Федера-
ции, где определено, что для осуществления 
контроля за исполнением федерального бюд-
жета Совет Федерации и Государственная 
Дума образуют Счетную палату Российской 
Федерации, состав и порядок деятельности 
которой определяется федеральным законом1. 
Указано, что назначение на должность и осво-
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бождение от должности заместителя Предсе-
дателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов входит в полномочия Совета Феде-
рации2, а назначение на должность и освобож-
дение от должности Председателя Счетной 
палаты и половины состава ее аудиторов вхо-
дит в полномочия Государственной Думы3. 

В настоящее время имеют место мнения 
авторитетных ученых и специалистов в об-
ласти государственного финансового контро-
ля, что закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации статуса государственного 
контроля в качестве самостоятельной ветви 
власти позволил бы устранить некоторые 
пробелы в отношении финансового контроля4. 
Так, некоторые авторы считают, что «отсут-
ствие конституционных норм позволяет в за-
конодательных и иных правовых актах фор-
мулировать требования к финансовому кон-
тролю не в соответствии с установками ос-
новного закона, а узкофункционально, при-
спосабливая их к целевой направленности 
конкретного документа .... Возникает воз-
можность использования понятий, не имею-
щих установленного правового определения, 
разного толкования одних и тех же требова-
ний и терминов в различных документах и, 
как следствие, произвольного применения 
действующих норм и правил при проведении 
контрольных мероприятий..... Влияние отсут-
ствия единой правовой базы проявляется де-
структивно...»5. Считаем, что, действительно, 
проблема существует, но согласиться с таким 
ее решением несколько сложно, так как это 
требует всесторонней и глубокой проработки 
вопроса, и, возможно, что необходимо решить 
вопрос о разработке и принятии Федерально-
го закона «О государственном финансовом 
контроле в Российской Федерации». В каче-
стве положительного примера можно привес-
ти Федеральный закон Российской Федерации 
от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле», 
где прописаны все основные составляющие 
этой системы: правовая основа, органы кон-
троля, формы и методы его осуществления. 

Общие основы правового регулирования 
государственного финансового контроля в 
Российской Федерации заложены в Бюджет-
ном кодексе Российской Федерации6 (далее — 
Кодекс). Кодекс устанавливает принципы 

бюджетного законодательства Российской 
Федерации, определяет основные положения 
в сфере бюджетных правоотношений, закреп-
ляет основы бюджетного процесса, в том чис-
ле в части касающейся государственного (му-
ниципального) финансового контроля. В до-
кументе определены следующие важнейшие 
элементы государственного финансового кон-
троля: его виды, подконтрольные объекты, 
методы осуществления, а также полномочия 
органов внешнего и внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля. 

Согласно ст.265 Кодекса целями государ-
ственного (муниципального) финансового 
контроля является обеспечение соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

Указ Президента Российской Федерации 
от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обес-
печению государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации» (далее — 
Указ) определяет федеральный уровень госу-
дарственного финансового контроля и уста-
навливает, что финансовый контроль включа-
ет в себя контроль за исполнением федераль-
ного бюджета и бюджетов внебюджетных 
фондов, организацией денежного обращения, 
использованием кредитных ресурсов, состоя-
нием государственного внутреннего и внеш-
него долга, государственных резервов, пре-
доставлением финансовых и налоговых льгот 
и преимуществ. В Указе отмечается, что госу-
дарственный финансовый контроль возлага-
ется на Счетную палату Российской Федера-
ции, Центральный банк Российской Федера-
ции, Министерство финансов Российской Фе-
дерации (Главное управление Федерального 
казначейства и Контрольно-ревизионное 
управление), Министерство Российской Феде-
рации по налогам и сборам, Государственный 
таможенный комитет Российской Федерации, 
федеральную службу по валютному и экспорт-
ному контролю, контрольно-ревизионные ор-
ганы федеральных органов исполнительной 
власти, а также иные органы, осуществляю-
щие контроль за поступлением и расходова-
нием средств федерального бюджета и феде-
ральных внебюджетных фондов7. 

Анализ положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 
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«О мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федера-
ции» и Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации позволяет выявить некоторые проти-
воречия в части установления субъектов го-
сударственного финансового контроля. Так, 
Бюджетный кодекс указывает на более узкий 
круг субъектов государственного финансово-
го контроля: Счетная палата Российской Фе-
дерации, контрольно-счетные органы субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований; Федеральное казначейство, ор-
ганы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля. В Указе Президента от 
25 июля 1996 г. № 1095 представлено более 
широкое видение государственного финансо-
вого контроля по сравнению с Бюджетным 
кодексом. 

Указ определяет виды проверок, вклю-
чающие: комплексные ревизии, тематические 
проверки поступлений и расходования бюд-
жетных средств в федеральных органах ис-
полнительной власти, организациях, предпри-
ятиях и учреждениях, использующих бюд-
жетные средства. Устанавливается периодич-
ность таких мероприятий — не реже одного 
раза в год. 

Указ Президента Российской Федерации 
от 18 июля 2001 г. № 872 «О мерах по обеспе-
чению государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации» отменил 
важное с точки зрения правового регулирова-
ния государственного финансового контроля 
положение Указа № 1095 о принятии Феде-
рального закона «О государственном финан-
совом контроле в Российской Федерации»,  
в частности признал утратившим силу п. 5 
Указа Президента Российской Федерации от  
25 июля 1996 г. № 1095. 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-
дерации» (далее — Закон) определяет, что 
Счетная палата Российской Федерации (да- 
лее — Счетная палата) является постоянно 
действующим высшим органом внешнего го-
сударственного аудита (контроля), она подот-
четна Федеральному собранию. Закон регули-
рует отношения, которые возникают в про-
цессе осуществления Счетной палатой внеш-
него государственного аудита (контроля) 
формирования, управления и распоряжения 

средствами федерального бюджета, бюджетов 
внебюджетных фондов, федеральной собст-
венностью (федеральными ресурсами) и 
иными ресурсами в пределах компетенции 
Счетной палаты. Также Закон регулирует 
задачи, функции и организацию деятельно-
сти Счетной палаты. 

Опираясь на положения этого Закона, мы 
еще раз уясняем, что высшим органом госу-
дарственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации является Счетная палата 
Российской Федерации и правоотношения, 
возникающие в процессе его осуществления 
связаны с контролем за формированием, 
управлением и распоряжением средствами 
федерального бюджета, бюджетов внебюд-
жетных фондов, федеральной собственностью 
(федеральными ресурсами) и иными ресурсами. 

Статус Счетной палаты Российской Феде-
рации, как субъекта парламентского контроля 
устанавливает Федеральный закон от 7 мая 
2013 года № 77-ФЗ «О парламентском кон-
троле», в котором повторно (см. Федеральный 
закон от 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счет-
ной палате Российской Федерации») опреде-
лено, что Счетная палата Российской Федера-
ции является постоянно действующим выс-
шим органом внешнего государственного ау-
дита (контроля), подотчетна Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Она участ-
вует в осуществлении парламентского кон-
троля в случаях, порядке и формах, преду-
смотренных законодательством. Указанный 
закон устанавливает проведение парламент-
ского контроля в формах: назначения на 
должность и освобождение от должности 
Председателя, заместителя Председателя и 
аудиторов Счетной палаты Российской Феде-
рации; осуществление палатами Федерально-
го Собрания Российской Федерации взаимо-
действия со Счетной палатой Российской Фе-
дерации в случаях и формах, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О Счетной пала-
те Российской Федерации»; а также проведе-
ние предварительного, текущего и последую-
щего парламентского контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений. 

Несмотря на то, что Бюджетный кодекс 
Российской Федерации предусматривает толь-
ко предварительный и последующий государ-
ственный финансовый контроль, Федеральный 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 3 / 2019 35

закон «О парламентском контроле» устанавли-
вает, что текущий контроль имеет место.  
В рамках его проведения осуществляется рас-
смотрение отдельных вопросов исполнения 
федерального бюджета и бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на заседаниях комитетов и комис-
сий палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, в ходе парламентских слу-
шаний, в связи с парламентскими запросами  
и депутатскими запросами. 

Последующий парламентский контроль 
связан с рассмотрением и утверждением отче-
тов об исполнении федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отмечается, что Счетная палата Россий-
ской Федерации привлекается к участию в 
осуществлении парламентского контроля в 
сфере бюджетных правоотношений. 

Также правовую основу деятельности 
Счетной палаты составляет Регламент Счет-
ной палаты, утвержденный Коллегией Счет-
ной палаты Российской Федерации от 7 июня 
2013 года (постановление № 3ПК) (далее — 
Регламент). Регламент определяет вопросы 
деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации; распределение обязанностей меж-
ду аудиторами; содержание направлений дея-
тельности, возглавляемых заместителем пред-
седателя и аудиторами Счетной палаты Рос-
сийской Федерации; функции и взаимодейст-
вие структурных подразделений Счетной пала-
ты; порядок ведения дел в Счетной палате. 

Определенный интерес представляет Стра-
тегия развития Счетной палаты Российской 
Федерации на 2018—2024 годы (далее — 
Стратегия), согласно которой стратегической 
целью Счетной палаты является расширение 
возможностей достижения национальных це-
лей за счет совершенствования системы госу-
дарственного аудита в Российской Федера-
ции. В Стратегии определены цели и задачи 
Счетной палаты; приоритетные направления 
развития для решения задач; общесистемные 
направления развития Счетной палаты и ме-
ханизмы реализации Стратегии. 

Продолжая анализ правового регулирова-
ния государственного финансового контроля, 
отметим Федеральный закон Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований» (далее — Закон). Закон устанавли-
вает правовой статус, общие принципы орга-
низации, деятельности и основные полномочия 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований. 

Кроме этого в системе правового регули-
рования организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации необходимо отметить Федеральный 
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а в системе правово-
го регулирования организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных 
образований — Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований» устанавливает статус контрольно-
счетного органа субъекта Российской Феде-
рации как постоянно действующего органа 
внешнего государственного финансового кон-
троля, образуемого законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и подотчет-
ного ему. В свою очередь статус контрольно-
счетного органа муниципального образования 
определяется как постоянно действующий 
орган внешнего муниципального финансового 
контроля, образуемый представительным ор-
ганом муниципального образования и подот-
четный ему. Контрольно-счетные органы 
субъекта Российской Федерации и контрольно-
счетные органы муниципального образования 
независимы и самостоятельны в осуществле-
нии своей деятельности. «Закон определяет 
организацию взаимодействия контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и контрольно-счетных органов муниципальных 
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образований со Счетной палатой Российской 
Федерации при неукоснительном соблюдении 
принципа федерализма»8. 

Построение системы правового регулиро-
вания государственного (муниципального) 
финансового контроля определяется нормой 
ч. 1 ст.77 Конституции Российской Федера-
ции, в которой указано, что система органов 
государственной власти республик, краев, об-
ластей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов уста-
навливается субъектами Российской Федера-
ции самостоятельно в соответствии с основа-
ми конституционного строя Российской Фе-
дерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными Фе-
деральным законом. 

В развитие указанного конституционного 
положения был принят Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах  
и порядке разграничения предметов ведения  
и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».В последствии Федераль-
ный закон от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ утра-
тил силу с принятием Федерального закона от 
4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

При этом Федеральный закон Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ за-
кладывает важнейшее требование о том, что 
нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, законы и нормативные правовые ак-
ты субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие вопросы организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов, не долж-
ны противоречить Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации. 

Как отмечает профессор Ю.А. Крохина, 
«важнейшим достижением Закона9 является 
имплементация «положений Лимской декла-
рации руководящих принципов контроля в 
национальную правовую систему»10, которая 
содержит полный перечень всех задач  

и аспектов, связанных с государственным ау-
дитом, она провозглашает независимость выс-
шего органа государственного финансового 
контроля, которая должна гарантироваться 
законодательно. 

Одним из субъектов внутреннего государ-
ственного финансового контроля является 
Федеральное казначейство Российской Феде-
рации, статус которого можно определить, 
как федерального органа исполнительной 
власти (федеральной службы), осуществляю-
щего правоприменительные функции по 
обеспечению исполнения федерального бюд-
жета, кассового обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации с обязательным контролем за все-
ми бюджетными потоками, а также функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджет- 
ной сфере, внешнему контролю качества ра-
боты аудиторских организаций. Федеральное 
казначейство находится в ведении Министер-
ства финансов Российской Федерации. Поло-
жение о Федеральном казначействе утвер-
ждено Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01 декабря 2004 года 
№ 703 «О Федеральном казначействе». 

Во многом расширило полномочия Феде-
рального казначейства принятие Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 февраля 
2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государ-
ственного контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере» (далее — Указ). Указ обо-
значил упразднение службы финансово-
бюджетного надзора и передачу части кон-
трольных функций казначейским структурам. 
В частности, Федеральному казначейству пе-
реданы следующие функции упраздняемой 
Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора. Так, Федеральное казначейство на-
деляется полномочиями по контролю и над-
зору в сфере финансово-бюджетных отноше-
ний, по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций, определенных Фе-
деральным законом от 30 декабря 2008 года 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Основные направления развития внутрен-
него государственного контроля определены  
в Стратегической карте Федерального ка-
значейства на 2016—2020 гг., где в качестве 
основных целей выделены: 

 обеспечение кассового обслуживания 
субъектов сектора государственного 
управления; 
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 обеспечение казначейского сопровож-
дения средств; 

 обеспечение содействия эффективному 
управлению финансовыми ресурсами 
государства; 

 обеспечение деятельности по предупре-
ждению, выявлению и пресечению на-
рушений в финансово-бюджетной сфере 
и внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций; 

 необходимость формирования единого 
информационного пространства финан-
совой деятельности публично-правовых 
образований Российской Федерации. 

Приказ Федерального казначейства от 30 
сентября 2016 г. № 356 «Об утверждении По-
рядка планирования контрольных мероприя-
тий в финансово-бюджетной сфере, проводи-
мых Федеральным казначейством и его тер-
риториальными органами» устанавливает по-
рядок планирования контрольных мероприя-
тий, определяет порядок взаимодействия Фе-
дерального казначейства и его территориаль-
ных органов, что обеспечило исключение 
дублирования проверок и проведение встреч-
ных проверок с целью повышения эффектив-
ности контрольных мероприятий. 

Исследование правовой основы осуществ-
ления государственного финансового контро-
ля позволяет отметить, что в настоящее время 
в Российской Федерации сложилась система 
государственного финансового контроля, 
имеют место законодательные и нормативные 
правовые акты, определяющие его основу. 
Однако, как мы отметили в тексте, имеются 
некоторые проблемы в правовом регулирова-
нии государственного финансового контроля, 
связанные с отсутствием Федерального закона 
«О государственном финансовом контроле в 
Российской Федерации», решение которых 
позволит повысить эффективность государст-
венного финансового контроля, что имеет 
большое значение для социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. 
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Сегодня выполнение основных функций 

субъектами государственной системы обеспе-
чения безопасности дорожного движения не-
возможно представить без участия граждан и 
их активной гражданской позиции, что, несо-
мненно, делает указанные правоотношения 
более доступными и эффективными, и поло-
жительно сказывается на результатах. На про-
тяжении последних лет участие граждан в 
обеспечении безопасности дорожного движе-
ния повсеместно связано с использованием 
информационных технологий, использованием 

информационных систем, предназначенных 
для хранения, поиска, обработки, а также рас-
пространения информации. С информатиза-
цией рассматриваемой сферы жизни общества 
увеличилось и количество обращений граж-
дан в компетентные органы с сообщениями о 
правонарушениях в области дорожного дви-
жения, иных недостатках, требующих приня-
тия мер по их устранению. Неутешительная 
статистика аварийности на дорогах требует 
расширения сторон контроля и повсеместного 
использования технических средств и инфор-
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мационных систем, что непосредственно ха-
рактеризует участие в этой деятельности са-
мих водителей, пешеходов и пассажиров. 

Активная гражданская позиция всегда яв-
лялась положительным фактором, способст-
вующим повышению уровня жизни населе-
ния, улучшению отдельных сторон сфер жиз-
ни общества. Исключением не является и 
сфера обеспечения безопасности дорожного 
движения. Инициатива и предусмотритель-
ность граждан, обращение внимания на со-
вершение лицами деяний, имеющих признаки 
состава правонарушения, могут позволить 
своевременно принять меры к пресечению 
таких правонарушений и избежать неблаго-
приятных последствий, а также привлечь на-
рушителя к ответственности. 

Граждане вправе обращаться в компе-
тентные органы с заявлениями, содержащими 
сообщение о нарушении норм права иными 
лицами, в том числе, если они не являются 
потерпевшими от противоправных действий. 
Обращения могут осуществляться в различ-
ных формах, в том числе устно1. С развитием 
информационной сети Интернет предоставля-
ется возможность сообщения о правонаруше-
ниях в режиме онлайн на официальных сайтах 
подразделений МВД России. 

Деятельность по фиксации нарушений 
ПДД лицами, не являющимися сотрудниками 
подразделений по обеспечению безопасности 
дорожного движения, можно рассмотреть в 
нескольких формах: 

1) обращение в правоохранительные органы 
(личное посещение, телефонная связь, элек-
тронная форма и др.); 

2) осуществление контроля за дорожным 
движением с использованием автоматических 
средств, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, эксплуатируемых представи-
телями индивидуального предпринимателя или 
юридического лица на основе контракта; 

3) фиксация нарушений ПДД и иных не-
соответствий нормам, регулирующим отно-
шения в сфере дорожного движения, с помо-
щью мобильных приложений. 

Каждая из указанных форм с учетом ис-
пользования технических средств и информа-

ционных систем не противоречит действую-
щему законодательству. В соответствии со 
статьей 26.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ) доказательствами по делу 
об административном правонарушении могут 
быть признаны материалы фото- и киносъем-
ки, звуко- и видеозаписи, информационных баз 
и банков данных и иные носители информа-
ции2. Исходя из содержания положений дейст-
вующего КоАП РФ, фотоснимки, сделанные на 
камеру мобильного телефона гражданином, 
видеозапись с видеорегистратора, установлен-
ного в автомобиле, также могут являться дока-
зательствами по делу об административном 
правонарушении при их достоверности. 

Проанализировав действующее законода-
тельство и практику использования информа-
ционных технологий и систем гражданами 
для фиксации нарушений ПДД и дальнейшего 
привлечения виновных к ответственности, 
рассматриваемый институт можно охаракте-
ризовать в основном с положительной сторо-
ны. Однако, на наш взгляд, гражданин, осу-
ществляющий фиксацию нарушения различ-
ными способами, не противоречащими зако-
ну, должен находиться под особой правовой 
защитой государства. Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в ст. 6 предусматри-
вает гарантии безопасности гражданина в связи 
с его обращением, согласно которым запре-
щается преследование гражданина и разгла-
шение сведений, содержащихся в обращении 
или сведений о личной жизни гражданина без 
его согласия. 

Согласно позиции Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (далее — ВС 
РФ), выполнение общественного долга пред-
полагает осуществление гражданином как 
специально возложенных на него обществен-
но полезных обязанностей, так и совершение 
других действий в интересах общества, к ко-
торым следует относить пресечение правона-
рушений, сообщение органам власти о совер-
шенном или готовящемся преступлении3.  
В контексте административного права как 
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общественный долг может толковаться и фик-
сация правонарушений в целях сообщения  
о них в правоохранительные органы. 

Однако, сегодня нередки случаи воспре-
пятствования указной деятельности. Неодно-
кратно складывались ситуации, в которых лица 
пытались вывести из строя приборы фото-
видеофиксации нарушений в области дорож-
ного движения или воспрепятствовать фикса-
ции правонарушений другими лицами. Это 
свидетельствует о незащищенности от посяга-
тельств тех лиц, которые фиксируют факт со-
вершения нарушения ПДД РФ с использова-
нием видеокамеры, мобильных устройств, в 
том числе — приложений для смартфонов, 
которым посвящено настоящее исследование. 

В связи с этим считаем целесообразным 
внесение изменений в КоАП РФ по аналогии 
с нормами, охраняющими деятельность сотруд-
ников правоохранительных органов (ст. 19.3 
КоАП РФ) и народных дружинников или 
внештатных сотрудников полиции (ст. 19.35 
КоАП РФ). Предлагаем изложить ст. 19.35 
КоАП РФ в следующей редакции: 

«КоАП РФ Статья 19.35. Воспрепятство-
вание законной деятельности граждан, участ-
вующих в охране общественного порядка. 

1. Воспрепятствование осуществляемой на 
законном основании деятельности народного 
дружинника или внештатного сотрудника по-
лиции в связи с их участием в охране общест-
венного порядка либо невыполнение их за-
конных требований о прекращении противо-
правных действий – влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей. 

2. Âîñïðåïÿòñòâîâàíèå çàêîííîé äåÿòåëü-
íîñòè ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿþùèõ ñîäåéñòâèå 
îðãàíàì âíóòðåííèõ äåë (ïîëèöèè) è èíûì 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì — âëå÷åò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå …». 

Предлагаемая мера станет дополнитель-
ной гарантией для граждан и положительно 
скажется на развитии института обществен-
ного контроля за дорожным движением. 

Сегодня использование гражданами ин-
формационных систем для фиксации админи-

стративных правонарушений в области до-
рожного движения является достаточно пер-
спективным направлением. Наиболее попу-
лярны такие формы проявления активной 
гражданской позиции, как направление в Гос-
автоинспекцию обращений, в том числе в 
форме электронных документов, фото- и ви-
деоматериалов, снятых на видеорегистраторы 
или иные принадлежащие гражданам техни-
ческие устройства, содержащие факт право-
нарушения, а также использование мобиль-
ных приложений, позволяющих зафиксиро-
вать факт правонарушения в области дорож-
ного движения и направить в компетентный 
орган. С появлением информационных техно-
логий значительно увеличилось количество 
своевременно пресеченных правонарушений. 

Как уже упоминалось ранее, мобильные 
приложения для смартфонов, позволяющие 
фиксировать правонарушение в области до-
рожного движения и направлять в компетент-
ные органы для рассмотрения и принятия со-
ответствующих мер, становятся популярными 
и постепенно внедряются в повсеместное ис-
пользование. Примерами являются «Помощ-
ник Москвы», «Народный инспектор», «Spot». 
Они являются эффективным вариантом реше-
ния споров, возникающих при рассмотрении 
полученных от граждан фото- и видеомате-
риалов и обжаловании вынесенных на их ос-
нове постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности. Использование 
приложений существенно сокращает время 
передачи данных в подразделения Госавто-
инспекции по сравнению с обычным обра-
щением, подкрепленным фотоснимками и 
видеозаписями. 

Так, мобильное приложение «Помощник 
Москвы» представляет собой программно-
аппаратный комплекс для борьбы с непра-
вильной парковкой. Для использования при-
ложения для смартфонов «Помощник Моск-
вы» в целях фиксации нарушений остановки и 
стоянки автомобилей и мотоциклов необхо-
димо создание собственного аккаунта на пор-
тале государственных услуг города Москвы 
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(pgu.mos.ru.), а также установка приложения с 
последующей авторизацией в нем. Активным 
гражданам, помогающим фиксировать нару-
шения Правил дорожного движения на ули-
цах Москвы, начисляют баллы (в стандартном 
случае — 200, а в некоторых случаях — до 
2000 баллов), которые затем можно обменять 
на государственные платные услуги, напри-
мер, оплату парковки в Москве, приобретении 
билета на общественный транспорт и т.п.4 

На наш взгляд, указанное приложение яв-
ляется весьма эффективным, поскольку ми-
нимизируется шанс получения фотоматериа-
лов, которые в дальнейшем могут быть при-
знаны непригодными в виду недостаточно 
полного отображения картины совершения 
административного правонарушения (отсут-
ствия на фотографии дорожного знака, требо-
вания которого нарушены водителем, одного 
или нескольких символов государственного 
регистрационного знака и т.п.). Вместе с тем, 
приложение обеспечивает защиту получен-
ных данных от изменения, поскольку фото-
графия к такому электронному обращению, 
производится и обрабатывается непосредст-
венно в самом приложении, а не загружается с 
носителя информации. На наш взгляд, в этом 
существенное преимущество приложения, по 
сравнению, в первую очередь, с официальным 
сайтом Госавтоинспекции МВД России, где 
фотография, подтверждающая факт совершения 
административного правонарушения, выгружа-
ется с внутренней памяти электронного устрой-
ства и, соответственно, может быть подвержена 
изменениям, способствующим искажению ре-
альных сведений об описываемой ситуации. 

Приложение «Народный инспектор», раз-
работанное и используемое в 2014 году в Рес-
публике Татарстан, предусматривает возмож-
ность прохождения обучения. Сегодня подоб-
ное приложение применяется и в Московской 
области. В приложении используется специ-
альная технология, позволяющая фиксировать 
место нарушения и защитить материал от 
подмены и изменения. Во время съемки для 
приложения должны быть доступны функция 
геолокации и Интернет. 

Полагаем, что использование мобильного 
приложения при фиксации таких нарушений, 
как невыполнение требований предписываю-
щих дорожных знаков, нарушение правил обго-
на, не достаточно эффективно, поскольку целе-
сообразно применять видеозапись. Фотография 
не позволяет в полном объеме отобразить све-
дения об административном правонарушении, 
так как транспортное средство находится в 
движении. Вместе с тем, представляется за-
труднительным сделать несколько фотографий, 
например, в момент поворота автомобиля в на-
рушение требований дорожных знаков, так как 
каждая фотография обрабатывается приложе-
нием в течение нескольких секунд. В данном 
случае решением проблемы может стать допол-
нение функций приложения «Народный ин-
спектор» возможностью видеозаписи. 

На сегодняшний день активно обсуждает-
ся возможность внедрения указанного про-
граммного обеспечения приложения в авто-
мобильные видеорегистраторы5. Это позволит 
фиксировать нарушения ПДД в процессе по-
стоянной работы устройства во время движе-
ния транспортного средства, с последующим 
направлением конкретного фрагмента, содер-
жащего момент правонарушения, на сервер. 
Такая мера является достаточно эффективным 
средством выявления административных пра-
вонарушений в области дорожного движения 
в части фиксации и полноты доказательств, 
однако на сегодняшний день представляет 
интерес технический аспект его эксплуатации, 
поскольку пользователю так или иначе необ-
ходимо обработать полученный материал для 
направления на сервер фрагмента совершения 
административного правонарушения, что с 
учетом интерфейса видеорегистраторов пре-
доставляется весьма затруднительным. Для 
этого информацию требуется обрабатывать на 
другом устройстве, имеющем функции редак-
тирования видео, что может препятствовать 
получению объективных сведений о совер-
шенном правонарушении при эксплуатациями 
автолюбителями. 

Таким образом, наиболее эффективное ре-
шение вопроса участия граждан в обеспечении 
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безопасности дорожного движения путем со-
общения о правонарушениях осуществляется 
использованием соответствующих мобильных 
приложений. Кроме того, можно сделать вывод 
о том, что стимулирующие меры, связанные с 
поощрением лиц, сообщающих о нарушениях, 
увеличат эффективность использования при-
ложений. 

В завершение необходимо отметить, что 
появление и повсеместное внедрение инфор-
мационных систем, в том числе в сфере обес-
печения безопасности дорожного движения, 
повысило активность граждан в выявлении и 
фиксации административных правонаруше-
ний в области дорожного движения. На сего-
дняшний день рассматриваемая деятельность 
граждан осуществляется посредством обра-
щений в правоохранительные органы, кон-
троля за дорожным движением с использова-
нием автоматических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а 
также с помощью мобильных приложений. 
Информационные системы и технологии по-
зволяют сделать рассмотренные направления 
доступными, что положительно сказывается 
на результатах пресечения нарушений ПДД, 
привлечения виновных к ответственности и в 
целом на состоянии безопасности на дорогах 
России. 

Тем не менее, многие направления для по-
вышения эффективности требуют совершен-
ствования. В первую очередь, это связано с 
законодательной регламентацией возникаю-
щих по поводу обращения в ГИБДД правоот-
ношений в сфере информации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно наделить лиц, проявляющих актив-
ную гражданскую позицию, правовым стату-
сом, предоставляющим им гарантии защиты. 
Кроме того, целесообразно изменение и до-
полнение некоторых организационных основ 
в части правил использования мобильных 
приложений и средств автоматической фик-
сации нарушений ПДД гражданами. 
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При наличии оснований и условий, закреп-

ленных российским законодательством, ино-
странный гражданин или лицо без гражданства 
имеет право обратиться с заявлением о приеме 
в гражданство России в упрощенном порядке. 

По закону только некоторые граждане 
СНГ получают российское гражданство в уп-
рощенном порядке. В частности получение 
гражданства РФ гражданами СНГ в упрощен-
ном порядке предусмотрено для граждан 
только нескольких стран — Белоруссии, Ка-
захстана и Киргизии. 

Другими словами гражданство РФ в 
2018 году для Казахстана, Белоруссии и Кир-
гизии выдается в упрощенном порядке соглас-
но международному договору, который был 
подписан в 1999 году. 

Гражданство РФ для граждан СНГ из этих 
стран в упрощенном порядке предусмотрено 
только, если гражданин Белоруссии, Казах-
стана или Киргизии ранее состоял в граж-
данстве СССР или имеет в России близкого 
родственника по восходящей линии с граж-
данством РФ. 
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Для того чтобы подать документы на рос-
сийское гражданство гражданину СНГ необ-
ходимо обратиться в госорганы ГУВМ МВД  
и получить указания по дальнейшему алго-
ритму действий в зависимости от его личной 
ситуации и гражданства. 

В рамках соглашения документы на россий-
ское гражданство граждан стран СНГ рассмат-
риваются в укороченные сроки. Получение 
гражданства РФ для Казахстана, Белоруссии и 
Киргизстана после подачи заявления займет  
3 месяца. 

Следует отметить, что важнейшим собы-
тием в сфере государственного регламентиро-
вания вопросов гражданства и миграционных 
процессов в Российской Федерации стал спе-
циально изданный Указ Президента РФ от  
5 апреля 2016 г. № 156,1 который содержит 
информацию об упразднении Федеральной 
миграционной службы и, как следствие, пере-
даче функций указанного органа Главному 
управлению по вопросам миграции МВД РФ 
(далее по тексту Главное управление). В силу 
п. 2.1. Положения о Главном управлении по 
вопросам миграции МВД РФ, утвержденного 
специальным Приказом МВД России от 15 ап-
реля 2016 г. № 192,2 на Главное управление 
возложена функция обеспечения производства 
по делам о гражданстве РФ, соответствующей 
подготовки и выдачи основных документов, 
удостоверяющих личность граждан РФ. 

Вопросы гражданства традиционно отно-
сятся к числу основополагающих в механизме 
государственного управления, поскольку за-
трагивают безопасность и будущее развитие 
государства как такового3. Вместе с тем, сле-
дует констатировать, что в настоящее время 
Главное управление при решении вопросов 
гражданства сталкивается с многочисленны-
ми проблемами, связанными, в том числе, как 
представляется, с несовершенством законода-
тельной базы в рассматриваемой сфере. 

Одной из наиболее распространенных про-
блем в сфере получения гражданства РФ явля-
ется проблема фиктивного вступления в брак с 
гражданкой (или гражданином) Российской 
Федерации, дающего право на получение рос-

сийского гражданства в упрощенном порядке. 
Получение подобным образом российского 
гражданства имеет ряд преимуществ. Прежде 
всего, в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации»4сокращен срок рассмотрения заявле-
ния о получении гражданства. Срок пребыва-
ния в браке для граждан бывшего СССР до 
подачи соответствующего заявления состав-
ляет три года (п.2 ст.14 Закона о гражданст-
ве). В рассматриваемом случае законодатель 
не требует постоянного проживания на терри-
тории России на протяжении пяти лет. 

Наличие большого количества фиктивных 
браков, используемых в целях упрощенного 
получения российского гражданства, под-
тверждается органами ЗАГСа. В настоящее 
время очень часто в различного рода соци-
альных сетях можно встретить объявления о 
заключении фиктивных браков, стоимости и 
сроках предоставления указанных услуг, а 
также подробное описание способов заключе-
ния таких браков для мигрантов. 

Безусловно, факт заключения фиктивного 
брака достаточно сложно доказать5. Это мо-
жет быть выявлено через продолжительное 
время. В данной ситуации предлагаем увели-
чить срок пребывания в браке с трех лет хотя 
бы до пяти лет. При этом в случае отсутствия 
детей у пары названный срок пребывания мо-
жет быть и гораздо больше. Если же у пары 
имеется ребенок, то срок пребывания в браке 
может составлять три года. Отсутствие детей 
является одним из признаков фиктивности 
вступления лиц в брак. 

Многочисленные проблемы возникают при 
решении вопросов предоставления граждан-
ства в упрощенном порядке так называемым 
«носителям русского языка» (п. 2.1. ст. 14 За-
кона о гражданстве). 

В научной литературе и на практике неод-
нократно высказывалось мнение за либерали-
зацию доступа соотечественников к граждан-
ству Российской Федерации. Вместе с тем, 
только известные события, произошедшие  
в Украине, привели к указанным изменениям  
в законодательстве о гражданстве. 
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Статья 33.1 Закона о гражданстве опреде-
ляет условия, при наличии которых конкретное 
лицо может быть признано носителем русского 
языка: 

1) успешное прохождение собеседования; 
2) владение русским языком, а также по-

вседневное использование русского языка в 
культурной и семейно-бытовой областях; 

3) родственники указанных лиц по прямой 
восходящей линии или сами данные лица 
ранее постоянно проживали либо постоянно 
проживают в настоящее время на территории 
России или на территории, ранее относив-
шейся к СССР либо Российской империи, в 
пределах соответствующей государственной 
границы. 

Считаем, что подобного рода формули-
ровка статьи 33.1 Закона о гражданстве не 
является вполне корректной. Понятие носите-
ля русского зыка, как представляется, — это, 
прежде всего, понятие, которое должно опре-
деляться соответствующим уровнем знания 
нашего языка. Данное понятие не может быть 
связано с место жительства родственников 
какого-либо лица либо непосредственного 
конкретного лица. Полагаем, что указанную 
норму необходимо сформулировать таким 
образом, чтобы место жительства конкретно-
го лица (или же его родственников) выступа-
ло бы в качестве дополнительного условия в 
целях получения российского гражданства в 
упрощенном порядке для лиц, которые явля-
ются носителями русского языка.6 

Помимо этого, в настоящее время не со-
всем понятно, как указанные в рассматривае-
мой статье Закона о гражданстве лица смогут 
доказать факт жительства своих родственни-
ков в границах территории, которая ранее от-
носилась к СССР и даже Российской импе-
рии. К сожалению, для многих лиц это станет 
неразрешимой проблемой, так как во время 
Великой Отечественной войны большое коли-
чество архивов на оккупированных территори-
ях были утеряны или просто уничтожены. 

Следует также отметить, что с позиции 
корректности юридической техники целесо-
образнее дать определение понятия носителя 
русского языка в ст.3 Закона о гражданстве. 

Определенные проблемы возникают и в 
процессе признания конкретного лица носи-
телем русского языка. 

Так, Комиссия по признанию иностранно-
го гражданина или лица без гражданства но-
сителем русского языка после принятия соот-
ветствующего заявления от иностранного 
гражданина не позднее пяти дней назначает 
соответствующие дату и время проведения 
собеседования. Однако какой-либо макси-
мальный срок такого ожидания не определен 
Законом о гражданстве, следовательно, остав-
лен на усмотрение самой Комиссии. Получа-
ется, что определенная дата собеседования 
зависит от графика заседаний самой Комис-
сии, которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три месяца.7 

Закон о гражданстве предусматривает, что 
заявление о признании носителем русского 
языка в случае временного пребывания ино-
странных граждан на территории Росси должно 
быть подано в Комиссию не позднее 15 суток 
до истечения такого срока временного пребы-
вания. Однако в случае истечения срок вре-
менного пребывания в РФ иностранный граж-
данин должен выехать на пределы нашей 
страны, при этом подача рассматриваемого 
заявления о признании носителем русского 
языка не служит основанием для какого-либо 
продления срока временного пребывания ино-
странного гражданина.8 

Основываясь на вышесказанном, решение 
о признании либо непризнании конкретного 
лица носителем русского языка в случае при-
нятия соответствующего заявления должно 
быть принято до истечения рассматриваемого 
срока временного пребывания, поскольку он 
может быть лишен в противном случае физи-
ческой возможности пройти подобного рода 
собеседование просто по причине своего от-
сутствия на российской территории. Решение 
о признании конкретного лица носителем 
русского языка является основанием для по-
лучения специальной визы на въезд для целей 
получения российского гражданства. 

Итак, возможное затягивание срока про-
ведения предусмотренного законом собеседо-
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вания может послужить препятствием для 
реализации в разумные сроки права на при-
знание носителем русского языка. Полагаем 
необходимым определить на законодательном 
уровне максимально возможные сроки с мо-
мента подачи заявления в Комиссию и непо-
средственно до проведения собеседования 
применительно к временно пребывающим, 
временно проживающим, а также имеющим 
вид на жительство иностранным гражданам, 
поскольку их правовой статус различен.  
В конечном итоге, это послужит укреплению 
правовых гарантий права наших соотечест-
венников на гражданство. 

Таким образом, вопросы, связанные с уп-
рощенным гражданством РФ для граждан 
СНГ, которые приходится решать Главному 
управлению, многочисленны. Во многом они 
обусловлены несовершенством действующего 
законодательства о гражданстве. От решения 
указанных вопросов на законодательном 
уровне будет зависеть эффективность работы 
Главного управления. 
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Annotation. The author comes to the conclusion that the exis-
tence of law is a necessary component of legal consciousness, 
as a goal that adequately reproduces the type of legal thinking, 
through which understanding of social situations is achieved, 
estimates are expressed, decisions are made. 

Аннотация. Автор приходит к выводу о существовании 
права как необходимой составляющей правосознания, как 
цели, адекватно воспроизводящей тип правового мышления, 
посредством которой достигается осмысление социальных 
ситуаций, выражаются оценки, принимаются решения. 

Key words: legal consciousness, constitutionalism, legal atti-
tude, mass legal consciousness, legal life, legal culture, type of 
law, legal thinking 

Ключевые слова: правосознание, конституционализм, пра-
вовая установка, массовое правосознание, правовая 
жизнь, правовая культура, тип права, правовое мышление 

 
 
 
Проблема правосознания является всеобъ-

емлющей и актуализируется конкретно-истори-
ческими условиями государственно-правовой 
жизни, исчерпывающее исследование которой 
невозможно, а найденные пути решения по-
ставленной проблемы являются весьма отно-
сительными. Так, правосознание — есть ре-
альный фактор измерения правовой действи-

тельности, где нельзя недооценивать его фун-
даментальное значение в системе государства, 
в которой правосознание выступает отражени-
ем мысли, духа, чувства. Сегодня, в условиях 
происходящих в мире политико-правовых из-
менений, усиливается внимание к проблемам 
определения характера и направленности пра-
восознания, которое понимается сегодня как 
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одно из условий нормального течения обще-
ственной правовой жизни.1 

Осуществление качественного скачка в 
общественной жизни возможно достичь лишь 
при весьма серьезной перестройке сознания, 
где становится важным не только лишь объ-
яснить мир, но и его изменить. Исторический 
опыт свидетельствует о том, что качествен-
ным изменениям в реальности всегда предше-
ствуют изменения сознания людей. 

Следует обращать наше внимание на не-
обходимость рассмотрения каждого истори-
ческого явления в его конкретности со всеми 
взаимосвязями и противоречиями, где на пер-
вый план выдвигается сложность и самобыт-
ность каждого государства в его неповтори-
мой политико-правовой сущности, свидетель-
ствующей как о преемственности, так и ум-
ножении, и развитии традиций. 

Понимание права и государства должно 
пережить обновление, в результате чего пред-
ставление о праве и государстве как о «внеш-
нем» отпадет, а в их сущности будет усмотре-
на «внутренняя» духовная сущность. Ведь 
право, пространственно выражаясь во внеш-
нем мире, является объективной ценностью, 
только отражаясь в жизни человеческой ду-
ши. Тем самым, правосознание, являясь фор-
мой духовной жизни, свойственной каждому 
человеку, как на рациональном, так и на ир-
рациональном уровнях, выражает духовную 
сущность человека. 

Так, Ананьев Б.Г. указывает на то, что 
система ценностных ориентаций как «направ-
ленность личности на те или иные ценно-
сти»2. Через систему правовых установок и 
ценностных ориентаций человек воспринима-
ет ситуацию и выбирает соответствующий 
образ действий, поведения. Таким образом, 
многие авторы связывают ценностные ориен-
тации с системой правовых установок отно-
шения к праву, правовым явлениям, отноше-
ния к позитивному и противоправному пове-
дению как самого себя, так и окружающих, с 
активностью индивида, выражающейся через 
общественно значимую деятельность3. 

Говоря о развитии правосознания, стоит 
отметить, что у человека этот процесс прохо-

дит несколько этапов, вначале формируются 
ощущения, восприятия, эмоции, представле-
ния о правилах поведения, затем человек 
обобщает и систематизирует полученные зна-
ния, после чего у него возникает внутреннее 
состояние, переживание, вырабатывается оп-
ределенное отношение к ситуации, с которой 
он сталкивается, и в конце у него формируются 
ценностные компоненты сознания, являю-
щиеся основой правосознания4. 

Исследования, проводимые отечествен-
ными и зарубежными учеными, объясняют 
направленность противоправного поведения 
уровнем массового правосознания и правовой 
культуры общества и признали важность про-
блемы правосознания для осуществления 
практических задач укрепления и поддержа-
ния законности и правопорядка. 

Видный российский мыслитель И.А. Ильин 
отмечал: «Люди, не ведающие своих обязан-
ностей, не в состоянии и блюсти их, не знают 
их пределов и бессильны против вымогатель-
ства «воеводы», ростовщика и грабителя; лю-
ди, не знающие своих полномочий, произ-
вольно превышают их или же трусливо усту-
пают силе; люди, не знающие своих запретно-
стей, легко забывают всякий удерж и дисцип-
лину или оказываются обреченными на пра-
вовую невменяемость». «…Народу необходи-
мо достойно знать законы своей страны; это 
входит в состав правовой жизни. Право гово-
рит на языке сознания и обращается к созна-
тельным существам; оно утверждает и отри-
цает, оно формулирует и требует для того 
чтобы люди знали, что утверждено и что от-
ринуто, и сознавали формулированное требо-
вание…»5. Так правосознание народа вырож-
дается от невозможности непосредственно 
принять право в сознание. 

Деятельность человека предопределяет 
проявление правосознания в многочисленных 
жизненных ситуациях, с которыми сталкива-
ется общество в процессе своего развития. 
Правовые установки, которыми обусловлено 
функционирование правосознания, могут 
быть представлены совокупностью знаний, 
оценок и поведения. Некоторые исследовате-
ли, проводя сущностный анализ правового 
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сознания, считают возможным представить 
его в виде: правовой подготовки, ценностного 
отношения к праву и практике его примене-
ния, правовых установок6. Правовые установ-
ки, складывающиеся в процессе всей жизни 
человека, развития общества, могут быть как 
поверхностными, и связанными с ситуатив-
ным представлением о правовой норме (объ-
екте), и в таких случаях внесение нового зна-
ния о правовых нормах может существенным 
образом изменить установку, а могут быть и с 
ярко выраженным эмоциональным компонен-
том, которые основываются преимуществен-
но, на ценностных ориентациях, а иногда и на 
личностных особенностях, в таком случае по-
лучение индивидом новой информации может 
лишь частично изменить конкретное убежде-
ние, но не правовую установку в целом7. 

По нашему мнению правосознание во 
многом определяет и тип права господствую-
щий в конкретном обществе. Тип права пред-
ставляет собой качественную характеристику 
действующего права, которая позволяет от-
ражать его в сущностном плане. В современ-
ной теории государства и права складываются 
обстоятельства, при которых конкретная от-
расль, подотрасль или институт могут дейст-
вовать на основе определенного типа права, к 
которому относят: гражданское, уголовное, 
административное, полицейское, конституци-
онное, муниципальное, международное, кор-
поративное и межгосударственное8. Понятие 
типа права складывается из понятия природы 
права и понятия логики права. Логика права 
отражает определенный тип мышления, а пра-
вовое мышление есть правосознание в процессе 
рационального выражения права. 

Подводя итог всему вышесказанному мож-
но вспомнить слова великого русского юриста и 
философа П.И. Новгородцева: «... вечные осно-
вы морального сознания, и прежде всего — 
принцип личности и ее безусловного значения, 
принципы равенства и свободы, справедливости 
и любви ... это те начала, которыми всегда пи-
талось прогрессирующее правосознание и кото-
рыми оно всегда будет питаться впредь».  

 

Как и правосознание, государство не-
мыслимо без личности и права. Формирова-
нию развитого правосознания и современ-
ного государства способствует вся сфера 
общественных отношений, в которые вклю-
чен человек. В процессе этих отношений, 
личность получает знания о праве в резуль-
тате наблюдения за практикой создания, 
применения и реализации норм права, а 
также в процессе усвоения знаний о праве, 
целенаправленно передаваемых человеку 
различными источниками правовой инфор-
мации9. Чем шире система отношений, в ко-
торые включен индивид, тем выше уровень 
его правосознания, и тем развитее государ-
ство в эпоху глобализации. 
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Для раскрытия и понимания определенно-

го принципа права, заложенного в конкретной 
отрасли, в том числе и в социально-трудовых 
отношениях, необходимо раскрыть изначально 
этимологическую сущность самого понятия. 
Этимологически русское слово «справедли-
вость» восходит к слову «правда», в старин-
ном значении слово «правда» означало и уста-
новленный закон («Русская Правда»).1 

Право как феномен общественной жизни, 
в первую очередь, выполняет функцию соци-
альной ценности, общественного блага. Прин-

цип социальной справедливости исходит непо-
средственно из данной функциональной состав-
ляющей права. 

Систему ценностей в социально-трудовых 
правоотношениях можно представить в виде 
пирамиды, где на вершине располагаются 
правовые цели, приоритеты отрасли права,  
а базис данной пирамиды состоит из систе-
мы прав и обязанностей работников и рабо-
тодателей. 

Принцип социальной справедливости 
предполагает воздаяние каждому работнику 
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по его заслугам. Так, каждый работник имеет 
право на справедливую оплату труда в соот-
ветствии с его квалификацией, которая не 
должна быть ниже прожиточного минимума и 
на обеспечение безопасных условий труда. 
Несправедливость в социально-трудовых от-
ношениях же следует определить как «произ-
вол» со стороны работодателя, нарушающего 
основные трудовые права работника; получе-
ние работодателем благ за счет других работ-
ников и перекладывание на них собственных 
обязанностей. 

Понятие принципов права является акту-
альной проблемой в современной юридиче-
ской науке. Это не случайно, так как ценность 
правовых принципов, состоит в определении 
правовых начал, правовой цели каждой отрас-
ли права. Важно помнить, что правовым прин-
ципам свойственно меняться в зависимости от 
эпохи, исторического развития государства. 2 

В настоящее время принцип справедливо-
сти применительно к праву можно рассматри-
вать как свойство норм права. С точки зрения 
общей системы ценностей, право должно от-
вечать требованиям морали и полностью под-
лежит моральным оценкам.3 

Справедливость и право в то же время 
рассматриваются как две самостоятельные 
системы, хотя и взаимосвязанные. Справед-
ливость — это одна из высших моральных 
ценностей, гораздо более широкая по содер-
жанию, чем право. Важно помнить, что поня-
тие справедливости всегда носит оценочный 
характер.4 

Из этого следует, что закон может быть 
несправедливым с позиции морали, но от это-
го он не перестает быть законом, а следова-
тельно, справедливость не может влиять на 
субъекта правоприменения с целью предпоч-
тения принципа социальной справедливости 
закону в случае возникновения расхождения 
между этими понятиями.5 Подобные ситуации 
происходят, как правило, в период действия 
устаревших норм. 

Необходимо отметить, что социальную 
справедливость нужно отличать от правовой 
справедливости. Это различие объясняется 
тем, что принцип социальной справедливости 
направлен на обеспечение благосостояние 
народа в целом, а не между конкретными 
субъектами. Принцип правовой справедливо-
сти реализуется в соответствии с четкими 
указаниями закона, не учитывая особенности 

сложившийся ситуации между работников и 
работодателем. На наш взгляд, принцип соци-
альной справедливости в социально-трудовых 
отношениях должен основываться на балансе 
норм трудового законодательства и понятия 
справедливости как моральной категории, в 
основу которой положены общественные 
ценности, которые сложились в данный исто-
рический момент в правосознании людей. 
Господство принципа социальной справедли-
вости в социально-трудовых отношениях как 
некого правового идеала заключается в том, 
что при возникновении социальной проблемы, 
такая ситуация должна решаться при взаимо-
связанном комплексе правовых средств, ори-
ентированных на юридические нормы и субъ-
ективную сторону ситуации. 

Концепция социальной справедливости 
применительно к трудовым отношениям яв-
ляется действующим понятием, имеющим 
актуальное значения для законодательства и 
жизни общества в целом, направленное на 
поддержание верховенство права и реализа-
цию идеи всеобщего благосостояния государ-
ства. Согласно 7-ой статье Конституции РФ 
Российская Федерация является социальным 
государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека, 
в котором охраняются труд и здоровье людей, 
предоставляются различные виды гарантий.6 
Главная задача социального государства со-
стоит в достижении такого общественного 
развития, которое основывается на закреп-
ленных правом принципах социальной спра-
ведливости, всеобщей солидарности и взаим-
ной ответственности. Таким образом, Консти-
туция РФ закрепляет концепцию социальной 
справедливости в качестве одной из целей 
государства. 

Государство должно стремиться содейст-
вовать благосостоянию народа путем защиты 
и соблюдения социального порядка, при ко-
тором социальная, экономическая и полити-
ческая справедливость должна пронизывать 
все общественные институты общества, в том 
числе и при принятии законов. 

Принципы трудового законодательства в 
любой стране мира должны основываться на 
принципах справедливости, социального ра-
венства, унификации международных норм с 
учетом развития национальной экономики 
страны.7В международной литературе выска-
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зывается мнение, что социальная справедли-
вость в социально-трудовых отношениях под-
разумевает два аспекта: 

Во-первых, это справедливое распреде-
ление прибыли и других выгод между соб-
ственником предприятия (работодателем)  
и работником. 

Во-вторых, социальная справедливость 
предполагает обеспечение безопасности, за-
щиты здоровья, моральных принципов всех 
работников при осуществлении своих трудовых 
обязанностей. Социальная справедливость — 
это справедливость в соответствии с социаль-
ными интересами. 

При осуществлении правосудия в социаль-
но-трудовых отношениях концепция социаль-
ной справедливости должна учитываться, но 
не может применяться в нарушении закона. 
Изменение ценностей общества, неизбежно 
влечет за собой изменение понятия социальной 
справедливости. Иными словами, нужно со-
блюдать баланс прав работника и работодателя 
при вынесении судом справедливого решения. 

Принцип социальной справедливость в 
трудовом праве не должен иметь превали-
рующую цель защиты прав работника при 
полном игнорировании интересов работода-
теля. На наш взгляд, цель данного принципа 
состоит в поиске баланса прав и обязанностей 
каждой из сторон, при этом принцип соци-
альной справедливость не должен опирается 
ни на одну из сторон. 

В национальных же интересах государства 
должна преобладать трудовая политика страны 
над конкурирующей с ней экономической по-
литикой в случаях возникновения конфликт-
ных ситуаций. Исторически принцип соци-
альной справедливости в трудовом праве был 
заложен как необходимость устранить не-
справедливость неравного рождения и воз-
можностей, стереть границы между социаль-
ными классами, между богатыми и бедными. 
Цель состояла в том, чтобы материальное 
благосостояние было доступно всем слоям 
населения, чтобы за каждым человеком за-
крепить право собственности. 

На данный момент принцип социальной 
справедливости стал неотъемлемой частью 
трудового права как на национальном, так и 
на международном уровне. Данный принцип 
закреплен в ст. 2 Трудового Кодекса в качест-
ве принципа трудового права провозглашено 
обеспечение справедливости условий труда8, 

в ст. 7 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах9, в  
ст. 23. Всеобщей декларации прав человека.10 
Принцип социальной справедливости предпо-
лагает взаимную свободу равных сторон тру-
дового договора, соглашения, которая должна 
быть пропорциональна объему их взаимной 
ответственности. 

В практической деятельности принцип 
реализуется путем установления свободы до-
говорных начал в регулировании трудовых 
отношений, возможности определения и юри-
дического закрепления дополнительных бла-
гоприятных условий для каждой из сторон. 
Принцип социальной справедливости должен 
реализовываться уравнительными тенденция-
ми всех аспектов трудового законодательства 
по отношению ко всем субъектам трудового 
права. (в получении работы в соответствии  
с их квалификацией, перевода на другую рабо-
ту, в порядке изменений существенных условий 
труда. в нормировании труда и т.д.). Иным сло-
вами, принцип справедливости не допускает 
дискриминации в трудовых правоотношениях, 
которая запрещена по российскому законода-
тельству (ст. 3Трудового Кодекса Российской 
Федерации). К числу дискриминационных от-
носятся факторы, которые отсутствуют в зако-
нодательстве и приводят к установлению не 
правовых различий в социально-трудовых пра-
воотношениях. Также принцип основан на идее 
социально-экономического равенства всех ра-
ботников, он обеспечивает гарантию против 
эксплуатации.11 Принцип социальной справед-
ливости может быть реализован только путем 
обеспечения сочетания индивидуальных инте-
ресов личности и общественных интересов го-
сударства (законодательный аспект). 

На сегодняшний день согласно статисти-
ческим данным, многие работники, права ко-
торых были нарушены работодателем, не ве-
рят в возможность отстоять свои права путем 
обращения в досудебный или судебный орган. 
Иными словами они не верят в принцип соци-
альной справедливости в трудовом праве. 
Можно предположить, что такая ситуация 
обусловлена кардинальным характером изме-
нений, происходящих в обществе и государ-
стве в течение последних десятилетий и не-
способностью трудового законодательства 
своевременно реагировать на произошедшие 
экономические изменения. Эти изменения 
связаны с автоматизацией производства, все 
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более широким использованием информаци-
онных технологий, появлением нетипичных 
форм занятости, а следовательно, изменением 
характера трудовых отношений и роли чело-
века в процессе труда в целом. 

Рыночные правила экономики закрепили 
приоритет права собственности над трудовыми 
правами. У современного работодателя сущест-
вует преимущественное право самостоятельно-
го распределения прибыли от производства, 
полученной за счет труда работников, но без их 
фактического участия при распределении. Со-
временному работодателю не выгодно соблю-
дать принцип социальной справедливости пу-
тем включения в акты социального партнерства 
положения о равном распределении прибыли, 
так как его основная цель состоит в обогащении 
за счет работника любыми средствами. Увели-
чение подобных случаев на практике и невоз-
можность доказывания умышленных действий 
со стороны работодателя как правового обстоя-
тельства в суде, порождает разумное сомнение 
у работников относительно применения прин-
ципа социальной справедливости. 

На наш взгляд, человеческий труд непра-
вильно рассматривать как товар, предмет тор-
говли. Необходимо акцентировать внимание на 
человеческой свободе и теории справедливости. 
Отсюда следует вывод, что все трудовые права 
и интересы работника в реальности могут осу-
ществиться только благодаря определенным 
действиям работодателя, которые тот далеко не 
всегда заинтересован совершать. В этом смысле 
работники действительно нуждаются, причем 
более, нежели работодатели, в государственно-
гарантированной поддержке и защите своих 
трудовых прав и законных интересов.12 

Рассматривая вопросы сочетания принци-
па социальной справедливости в социально-
трудовых отношениях и норм трудового права, 
делается вывод о том, что соблюдение трудо-
вого законодательства является обязанностью 
для всех участников трудовых правоотноше-
ний. Важно также отметить, что немаловаж-
ное значение для практической реализации 
принципа социальной справедливости приоб-
ретает своевременное отражение на законода-
тельном уровне реалий современного мира, в 
том числе с учетом происходящих в совре-
менном обществе экономических процессов. 

Судам при оценивании доказательств необ-
ходимо активно использовать институт отмена 
(изменение) закона в условиях «устаревания» 

норм права; основывать свои решения на балан-
се естественных прав человека с учетом норм 
международного и национального законода-
тельства для того, чтобы применяя принцип 
социальной справедливости отвечать на вызовы 
постиндустриального развития общества. 
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В Конституции США нет прямых положе-

ний, определяющих, что регулирование орга-
низации местного управления находится в 
ведении штатов. Конституция США устанав-
ливает лишь исключительные полномочия 
центральных органов власти и признает, что 
все остальные вопросы относятся к компетен-
ции штатов. Однако именно штаты уполно-
мочены решать вопросы, связанные с органи-
зацией местного управления. Федеральные 
власти устанавливают с муниципалитетами 
прямые и непосредственные контакты. Осно-
ванием для этих отношений являются факто-
ры экономического порядка (федеральные 
займы, федеральные гарантии займов, полу-

чаемых муниципалитетами из других источ-
ников, субсидирование деятельности муници-
палитетов) [1]. 

Каждый штат самостоятелен в организа-
ции местного самоуправления. Таким обра-
зом, в стране существует 50 различных муни-
ципальных систем. В конституциях большин-
ства штатов содержатся нормы, посвященные 
организации и деятельности муниципалите-
тов. Конституции всех штатов можно подраз-
делить на следующие группы: 

 конституции, которые содержат неболь-
шое количество правовых норм, регули-
рующих статус муниципалитетов, эти 
нормы связаны с установлением некото-
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рых ограничений деятельности местных 
органов (штаты Алабама, Делавер, Мас-
сачусетс, Миссисипи, Теннесси и др.); 

 конституции, которые содержат поло-
жения со значительным объемом пол-
номочий, предоставляемых муници-
пальным образованиям [4]. 

Большое значение в правовом регулиро-
вании системы органов местного управления 
в США имеет текущее законодательство шта-
тов. Акты, регламентирующие правовое по-
ложение муниципалитетов, можно разделить 
на д в е  группы. 

Первая группа — акты, посвященные во-
просам исключительно местного управления. 
Они могут адресоваться всем муниципальным 
подразделениям (так называемые общие зако-
ны), отдельным их видам (например Закон о 
городе), отдельным группам (например Закон 
о городах второго класса) и единичным муни-
ципалитетам (так называемое частное законо-
дательство). Общие законы, единообразно 
регулирующие статус муниципалитетов, не 
получили в США широкого распространения. 
Легислатуры штатов отдают предпочтение 
другим видам правового регулирования, сре-
ди которых основное место занимают частное 
и классификационное законодательство. 

Вторая группа — законы, создающие пра-
вовую основу функционирования местных 
органов и состоящие из нормативных право-
вых актов об управлении различными отрас-
лями государственной деятельности. Большое 
по количеству и объему законодательство об 
органах муниципальной власти в ряде штатов 
значительно затрудняет анализ правовых 
норм [23]. 

Многие муниципалитеты имеют муници-
пальные хартии. По общему положению при 
отсутствии конституционных ограничений 
легислатура штата вправе принимать, отме-
нять и изменять хартии муниципальных обра-
зований. 

Губернаторы штатов могут регулировать 
правовой статус органов муниципального 
управления посредством издания исполни-
тельных приказов, затрагивающих вопросы 
деятельности муниципальных образований. 

Первоначально административный кон-
троль со стороны штата осуществлялся через 

муниципалитеты с департаментами, управле-
ниями и агентствами штатов. Легислатуры 
штатов наделяют исполнительные органы му-
ниципалитетов полномочиями на издание со-
ответствующих нормативных актов [24]. 

Большое значение в системе регулирова-
ния деятельности органов местного управле-
ния занимают нормативные акты, в том числе 
и судебные решения, регламентирующие от-
ношения с федеральными властями. Эти от-
ношения могут поддерживаться с санкции и 
при посредничестве властей штатов, при этом 
суды и органы штатов опираются на положе-
ние X Поправки к Конституции США. Право-
вой статус органов местного управления в 
США определяется также положениями, со-
держащимися в мнениях генеральных аттор-
неев (прокуроров) штатов. Кроме этого, пра-
вом на совещательное мнение обладают ауди-
торы (контролеры) штатов и юридические 
службы ряда департаментов [21]. 

Система правового регулирования органов 
местного управления состоит из множества 
подсистем местного, штатного и федерально-
го уровня и имеет неоднозначный характер. 
Это предопределяет известную сложность 
комплексного анализа указанной проблемы. 
Так, в США в целом принят характерный для 
англосаксонских стран принцип позитивного 
регулирования компетенции местных орга-
нов. Однако каждый штат решает этот вопрос 
по-своему. Конституция Калифорнии, напри-
мер, предусматривает, что «графство или го-
род могут принимать и применять на своей 
территории любые решения и распоряжения 
по местным, полицейским [19], санитарным и 
иным вопросам, не нарушая общих законода-
тельных норм» (ст. 11, § 7). Фактически, речь 
идет о признании общей компетенции и о не-
гативном регулировании. Генеральные стату-
ты Коннектикута, напротив, устанавливают, 
что местные органы власти могут предприни-
мать лишь действия, прямо предписанные или 
разрешенные им законом, — классический 
пример позитивного регулирования [20]. 

Органы самоуправления. В настоящее вре-
мя в штатах США существует 6 видов админи-
стративно-территориальных единиц со своими 
органами местного управления: графства 
(counties); города (cities); бороу (boroughs); 
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виллиджи (villages); тауны (towns); тауншипы 
(townships) [2]. 

На сегодняшний день только в штате Нью-
Джерси имеются все перечисленные выше му-
ниципальные звенья. Остальные штаты отка-
зались от того или иного вида. 

Графства — это основные административ-
но-территориальные единицы, имеются во всех 
штатах кроме Аляски, Коннектикута и Род-
Айленда. В США имеется более 3 тыс. графств. 
Город Нью-Йорк состоит из пяти внутригород-
ских графств. В целом по стране на их террито-
рии проживает около 89% населения страны. В 
состав графств входят муниципальные корпо-
рации (сити, бороу, виллиджи, тауны). 

Тауны имеются в 20 штатах, виллиджи — 
в 17 штатах. Тауны и тауншипы — это само-
управляющиеся общины, которые входят в 
графство. Они распространены лишь в неко-
торых штатах (Нью-Йорк, Висконсин, Мин-
несота). Их насчитывается около 16 тыс. Тау-
ны создаются на базе одного или нескольких 
небольших городских поселений с малочис-
ленным населением. Основной орган управ-
ления — таун-митинг, т.е. собрание жителей. 
На таун-митинге принимается бюджет, изби-
рается совет либо конкретные должностные 
либо действующие на общественных началах 
лица. Тауншипы создаются в сельской мест-
ности, в основном в штатах Среднего Запада. 

Органы местного самоуправления, име-
нуемые городами, существуют во всех шта-
тах, кроме штата Гавайи. Статус города опре-
деляется легислатурой штата. Городом при-
знается огромный мегаполис с населением в 
несколько миллионов жителей в некоторых 
штатах городом также может быть признан 
поселок с 1 тыс. населения [6]. 

Основа классификации административно-
территориальных единиц отдельных штатов 
США первоначально зависела от численности 
населения. Сегодня размеры территории и 
число жителей муниципальных единиц могут 
значительно разниться. Например, статус сити 
имеют город Шерилл (штат Нью-Йорк), где 
проживает около 3 тыс. жителей, и 17-мил-
лионный город Нью-Йорк. В муниципалите-
тах, именуемых бороу, виллиджи, тауны, 
проживает, как правило, не более 10 тыс. чело-
век. Однако в таунеХемстед (штат Нью-Йорк) 

насчитывается более 40 тыс. жителей. Как 
правило, статус города имеют урбанизиро-
ванные населенные пункты, а статус бороу, 
виллиджа, тауна и тауншипа — пригородные 
поселения. 

В муниципальных корпорациях (сити, бо-
роу, виллиджах и таунах) проживает 2/3 насе-
ления страны, и на их долю приходится 1/3 всех 
местных расходов. Муниципалитеты превос-
ходят другие местные органы управления по 
расходам на полицейскую службу, противо-
пожарную охрану, жилищное строительство, 
реконструкцию городов, строительство и экс-
плуатацию аэропортов, дорог, автостоянок, 
библиотек, парков и зон отдыха, удалению 
отходов. В других сферах местного управле-
ния (социальное обеспечение, здравоохране-
ние, образование, строительство обществен-
ных зданий, инфраструктура водного транс-
порта и др.) муниципалитеты тратят от 10 до 
45% от общей суммы соответствующих мест-
ных расходов. Важная роль муниципалитетов 
в системе местного управления США объясня-
ется тем, что они являются органами управле-
ния преимущественно в городах (в них прожи-
вает 87% населения страны), где потребность в 
местных социально-экономических службах 
наиболее высока. Именно внутри этой группы 
административно-территориальных единиц 
штатов США различия особенно заметны. В 
164 крупнейших городах страны, число жите-
лей в каждом из которых превышает 100 тыс., 
проживает более 56 млн человек. В то же 
время более половины муниципальных кор-
пораций имеют менее 1 тыс. жителей. 

39 городов выделены из графств, и их му-
ниципалитеты осуществляют функции, свой-
ственные и муниципальным корпорациям,  
и графствам (Балтимор, Сент-Луис, а также  
36 независимых городов в Вирджинии). 

Из различных видов муниципальных кор-
пораций наибольший интерес представляет 
организация управления городскими образо-
ваниями, в которых проживает в целом более 
160 млн человек. Урбанизированный образ 
жизни ведет подавляющая часть населения 
страны [7]. 

Средняя численность городских советов  
в США — 5—7 членов. Даже в крупнейших 
городах, население которых превышает 
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500 тыс. жителей, средний состав совета —  
13 человек, а наиболее распространены в них 
советы из 9 выборных. Процедура голосова-
ния в США строится на принципах тайного 
волеизъявления и личного участия избирате-
лей в голосовании. Определение результатов 
выборов в местные органы власти в США 
осуществляется по мажоритарной системе 
относительного большинства. Конституции 
многих штатов запрещают политическим пар-
тиям и объединениям участвовать в местных 
выборах и выдвигать кандидатов [8]. 

Международная ассоциация городских 
менеджеров на основании данных переписи 
сгруппировала все города США по следую-
щим моделям управления: совет-мэр; совет-
управляющий (менеджер); комиссионная сис-
тема управления. Функциональная роль мест-
ных советов в рамках муниципальной органи-
зации в США связана с их положением в ме-
ханизме местного управления. В Великобри-
тании, например, советы признаются носите-
лями власти муниципальной корпорации, 
вследствие чего компетенция других подраз-
делений муниципального аппарата трактуются 
как производные от полномочий совета [20]. 
В США сходное решение вопроса характерно 
для многих муниципальных хартий, устанав-
ливающих систему местного управления типа 
совет- слабый мэр. Среди функций муници-
пальных советов выделяют: нормативное ре-
гулирование основных сторон организации и 
деятельности муниципалитета и особенно во-
просов, касающихся прав и интересов населе-
ния (законодательная функция); определение 
главных направлений муниципальной актив-
ности (политическая функция); разрешение 
текущих управленческих дел (например, во-
просов о заключении контрактов); принятие 
решений о назначении на различные должно-
сти (функции текущего управления); контроль 
за исполнительным аппаратом. 

Однако эта схема не учитывает особенно-
стей реальной жизни, обусловленных разно-
образием организационных форм муници-
пального управления в США, несоответстви-
ем юридических моделей практике, а также 
действием определенных тенденций в разви-
тии муниципальных институтов [3]. 

Значительное влияние на положение му-
ниципальных советов в США оказывают 
принципы, положенные в основу отношений 
этих советов с высшими должностными ли-
цами муниципалитетов и исполнительным 
аппаратом в целом [12]. 

Совет-мэр. Более чем в 50% городов США 
система органов власти построена по моделе 
совет-мэр. Совет избирается путем всеобщих 
прямых выборов жителями города. Модель 
совет-мэр — старейшая форма городского 
управления, отражающая традиционное 
стремление американцев к разделению вла-
стей на всех уровнях. Прямые выборы мэра 
способствуют тому, что он чувствует себя не-
зависимым от совета, и это в определенной 
степени позволяет ему определять местную 
политику. Кроме того, правовой и социаль-
ный статус мэра весьма прочен и значителен, 
поскольку он получает свой мандат непосред-
ственно от народа. Мэр избирается чаще всего 
сроком на 4—5 лет. Практически каждая му-
ниципальная хартия устанавливает ряд требо-
ваний, которым должен отвечать кандидат на 
пост мэра. Разумеется, он должен быть граж-
данином США, обычно не моложе 30 лет и 
постоянно проживать на территории соответ-
ствующего муниципалитета (в ряде штатов 
устанавливается срок не менее 3 лет)[14]. 

Порой можно услышать мнение, что по-
ложения муниципальных хартий о гражданст-
ве кандидата на пост мэра не имеют смысла, 
поскольку трудно представить, чтобы населе-
ние муниципалитета захотело бы выдвинуть 
на пост мэра иностранца. Скорее всего, дан-
ное требование муниципальных хартий не 
столько юридическое предписание, сколько 
дань традициям, истории страны [5]. 

Следует также отметить, что мэры горо-
дов — весьма влиятельные фигуры, наделен-
ные значительной властью и призванные ре-
шать многочисленные проблемы населения. 
Этот пост традиционно рассматривается как 
трамплин для выхода на общештатную или 
даже на общенациональную политическую 
арену. 

Мэр традиционно имеет право обращаться 
с посланиями к муниципальному совету, опре-
деляя содержание местного нормотворчества. 
Он вправе присутствовать на заседаниях  
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совета и выдвигать свои предложения по ре-
шению тех или иных проблем. Большинство 
мэров обладает правом вето, которое является 
весьма эффективным средством проведения 
определенной политики. Известно множество 
случаев, когда лишь угроза применения вето 
заставляла муниципальный совет прислуши-
ваться к мнению мэра по спорному вопросу и 
даже не ставить его на голосование. В ряде 
муниципалитетов мэры обладают правом вы-
борочного вето, т.е. могут отклонять отдель-
ные положения местных нормативных актов. 
Большинство муниципальных хартий преду-
сматривает, что вето мэра может быть пре-
одолено 2/3 голосов членов совета при по-
вторном голосовании в совете. Иногда мэр 
обладает даже правом абсолютного вето (та-
кое положение, например, существует в г. 
Бостон). Кроме того, во многих хартиях спе-
циально оговаривается, что к функциям мэра 
относится обеспечение законности и правопо-
рядка на территории муниципалитета. Если 
формальные полномочия мэра в этой сфере и 
не предусмотрены, традиционно мэр осуще-
ствляет контроль за деятельностью местной 
полиции. В некоторых муниципалитетах мэр 
обладает правом освобождать от ответствен-
ности за нарушения местных нормативных 
актов (но не законов штата). Практически мэр 
в системе отношений с муниципальным сове-
том является более сильной фигурой. В ре-
зультате муниципальный совет крайне редко 
претендует на проведение независимой от мэ-
ра политики [15]. 

Внутри модели управления по типу совет-
мэр существуют модификации, позволяющие 
говорить об относительно сильном либо сла-
бом мэре. 

Разновидностью муниципального управ-
ления, при которой совет юридически доми-
нирует над исполнительной властью муници-
палитета, является старейшая по времени раз-
новидность системы совет-мэр с так называе-
мым «слабым» мэром, преобладавшая в США 
вплоть до начала XX в. Эта модель характери-
зуется сосредоточением в ведении муници-
пального совета не только полномочий в сфе-
ре регулирования, общего руководства и кон-
троля за деятельностью исполнительной вла-
сти, но и большего объема прав в области 

оперативного управления, особенно в вопросах 
назначения на различные должности в хозяй-
ственных и финансовых делах. За мэром, из-
бираемым советом, закрепляются в основном 
представительские и оперативно-исполни-
тельные функции. Для такой модели управле-
ния характерно наличие в деятельности му-
ниципальных советов значительного числа 
текущих вопросов. К компетенции сильного 
совета относится назначение им руководите-
лей ряда функциональных и отраслевых под-
разделений муниципального административ-
ного аппарата, осуществление других назна-
чений мэром с согласия совета, ограничение 
прав мэра по координации и контролю дея-
тельности городских исполнительных органов 
власти [16]. 

Применительно к концепции сдержек и 
противовесов, характерной для государст-
венно-правовой теории США, модель совет-
слабый мэр означает прежде всего защиту 
муниципального представительства от чрез-
мерной экспансии исполнительной власти в 
лице мэра. Тенденция к усилению этого звена 
государственного механизма в ущерб пред-
ставительным органам, отмечаемая в США и 
в ряде других развитых стран, сказалась и на 
муниципальном управлении США. Так, силь-
ные советы, по мнению многих американских 
специалистов, принадлежат скорее прошлому, 
чем настоящему. Их вытеснение из системы 
местной власти с конца прошлого века и до 
настоящего времени проводится, главным об-
разом, под предлогом преодоления деконцен-
трации исполнительной власти, связанной с 
отсутствием полномочного главы исполни-
тельного аппарата и препятствующей согла-
сованному управлению возросшим объемам 
муниципальных дел. Свертывание этой моде-
ли муниципальной организации идет, во-
первых, за счет ее полной замены другими 
моделями и, во-вторых, в результате ее пере-
стройки путем усиления самостоятельной ро-
ли муниципального исполнительного аппара-
та. Именно этот путь связан с переходом от 
избрания мэров советами к их избранию пу-
тем прямых выборов, с расширением прав 
мэров, в частности, наделением их правом 
вето и полномочиями по руководству теку-
щими финансовыми делами. В настоящее 
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время модель совет-слабый мэр существует  
в первоначальном виде в основном в неболь-
ших поселениях — примерно в 2/3 городов 
США с населением от 5 до 10 тыс. человек [17]. 

Другая, более распространенная сегодня 
разновидность модели совет-мэр, при которой 
мэр юридически возглавляет исполнительную 
власть муниципалитета (сильный мэр), начала 
приобретать в США популярность с 80-х го-
дов XIX в. Ее прототипом в известной степе-
ни послужила структура федеральной власти, 
правовое положение президента США среди 
других центральных органов власти. Сильный 
мэр сам назначает и увольняет руководителей 
отраслевых и функциональных подразделений 
муниципального административного аппара-
та, не нуждаясь для этого в одобрении совета; 
любой серьезный конфликт между мэром и 
руководителем подразделения администра-
тивного аппарата обычно влечет увольнение 
последнего. Мэр отвечает за составление и 
исполнение местного бюджета, используя эти 
полномочия в качестве эффективного средст-
ва влияния на муниципалитет. Мэр как бы 
персонифицирует муниципальную корпора-
цию, совету же отводится роль своеобразного 
критика и, в большинстве случаев, от него 
требуется лишь механическое одобрение на-
чинаний и проектов, исходящих от мэра, от 
исполнительной власти. При сильном мэре им 
обычно формируется команда помощников — 
профессионалов, своего рода личный кабинет, 
где разрабатываются и через который осуще-
ствляются планы мэра. В ряде городов основ-
ной фигурой команды является назначенный 
мэром главный администратор, осуществ-
ляющий под руководством мэра надзор за 
деятельностью руководителей местных служб 
и управлений, прежде всего в вопросах фи-
нансов и подборе кадров [18]. 

Модель совет-сильный мэр преобладает в 
больших городах США. Институт мэра в том 
виде, в котором он существует при системе 
совет-сильный мэр, позволяет достичь хоро-
ших результатов в организации местного 
управления. Особое значение это имеет в 
крупных городах. Множество проблем боль-
ших городов (недостаточное финансирование, 
уменьшение числа муниципальных служб, 
расовые, национальные, социальные и иные 

конфликты) невозможно было бы разрешить 
без сильного, располагающего значительными 
властными полномочиями мэра. Понимание 
этого заставляет все новые муниципалитеты 
вносить соответствующие изменения в свои 
хартии и учреждать пост сильного мэра. 

Комиссионная система управления сего-
дня является наименее популярной моделью 
местного управления, которая впервые была 
использована в 1901 году в г. Галвестон (штат 
Техас). При этой модели местного управления 
население избирает, обычно на 4 года, муни-
ципальный совет, состоящий из 3—5 человек. 
Каждый из членов совета выступает в двой-
ном качестве: как член местного представи-
тельного органа — муниципального совета и 
как глава одного из управлений и служб в 
системе исполнительной власти муниципали-
тета. При такой системе управления пост мэра 
не предусмотрен, а если и имеется, то мэр вы-
полняет обычно представительские функции. 
Нередко мэром избирается один из членов 
муниципального совета и главной функцией 
его как мэра является то, что он председа-
тельствует на заседаниях совета [10]. 

Комиссионная модель управления крити-
куется американскими специалистами за то, 
что она не позволяет провести принцип раз-
деления властей и поэтому недемократична. 
Считается, что эта модель может развиваться 
в самых различных направлениях и прини-
мать непредсказуемые формы, особенно, если 
члены совета, договорившись, не будут вни-
кать в дела других управлений и служб и тем 
самым развяжут друг другу руки. Кроме того, 
следует учитывать, что каждое такое подраз-
деление с членом муниципального совета во 
главе может действовать обособлено, по-
скольку возможности для координации их 
деятельности довольно ограничены. В резуль-
тате таких действий может возникнуть не-
сколько местных исполнительных органов, 
функционирующих независимо друг от друга. 
Следует также учитывать, что преуспевающие 
предприниматели, способные администрато-
ры не будут стремиться быть избранными в 
совет и стать муниципальными управляющи-
ми, поскольку совет не имеет достаточно де-
нег, чтобы компенсировать им потери в дохо-
дах от бизнеса. Указанные обстоятельства 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 3 / 2019 60

свидетельствуют в пользу того, что у руля 
местной власти могут оказаться случайные 
люди, порой даже не имеющие представле-
ния, как следует управлять муниципальным 
хозяйством [22]. 

Изложенные аргументы позволяют амери-
канским специалистам в области местного 
управления заявлять, что комиссионная мо-
дель местного управления не имеет будущего; 
те муниципалитеты, которые до сих пор не 
отказались от нее, движимы безразличием или 
инерцией, считают они [11]. 

Совет-менеджер (управляющий). Значи-
тельно большей популярностью по сравнению 
с комиссионной моделью пользуется система 
местного управления, при которой муници-
пальный совет (избираемый, как и в других 
случаях, населением) назначает, т.е. фактиче-
ски нанимает — менеджера (управляющего). 
Модель совет-менеджер имеет приоритет 
главным образом в муниципалитетах, на тер-
ритории которых проживают обеспеченные 
люди, согласные хорошо платить компетент-
ному профессионалу — менеджеру. При та-
кой системе управления менеджер возглавля-
ет муниципальный аппарат и во многом опре-
деляет кадровую политику в отделах и служ-
бах исполнительного органа муниципального 
управления. Менеджер работает на основании 
контракта, заключаемого с муниципальным 
советом [13]. 

Следует также отметить, что в хартиях 
муниципальных образований обычно преду-
смотрено, что членами их советов и других 
выборных органов муниципалитета при ко-
миссионной модели могут быть лишь лица, 
проживающие на территории муниципально-
го образования. В то же время хартии не со-
держат, как правило, никаких указаний по 
поводу места проживания лица, претендую-
щего на должность менеджера (управляюще-
го) в том или ином муниципалитете. 

На основании анализа хартий различных 
муниципальных образований основные обя-
занности менеджера можно свести к следую-
щим: координировать и контролировать дея-
тельность всех отделов и управлений, назна-
чать их руководителей; готовить и представ-
лять на утверждение совета годовой бюджет 
муниципалитета; контролировать исполнение 

решений совета; представлять совету реко-
мендации, требующие его решения. 

Модель местного управления совет-менеджер 
продемонстрировала на практике и во време-
ни свою жизнеспособность. Интересно отме-
тить, что графства, организационная структу-
ра которых в США является одним из самых 
архаичных институтов местного управления в 
этой стране, начинают вводить должность ме-
неджера. Причем в ряде из них предусмотре-
но право жителей графства отказать в уволь-
нении менеджера вопреки решению местного 
совета. И наоборот, может быть отозван член 
совета графства, проголосовавший за уволь-
нение менеджера, если большинство жителей 
считают увольнение несправедливым. В на-
стоящее время такая практика стала приме-
няться во многих штатах страны [1]. 

В тех случаях, когда внесение соответст-
вующих изменений в хартию муниципалитета 
невозможно или сопряжено с большими 
трудностями, местные советы принимают ре-
шение об учреждении должности админист-
ративного помощника, полномочия которого 
производны от компетенции муниципального 
совета и весьма незначительны. 

Вместе с тем ряд исследователей местного 
управления в США называют модель совет-
менеджер антиамериканской, считая недопус-
тимым, что лицо, занимающее такой ответст-
венный пост и во многом определяющее ме-
стную политику, не избирается населением. 
Тем не менее интерес муниципальных орга-
нов к этой модели управления очевиден, по-
скольку она позволяет предварительно обсу-
ждать кандидатуру на заседании, а затем вы-
нести вопрос на голосование. Контракт за-
ключается с кандидатом, набравшим простое 
большинство голосов. Кроме того, совет мо-
жет уволить менеджера не только, если при-
знает его работу неудовлетворительной, но и 
по другой причине, которую совет сочтет 
убедительной [25]. 

Интерес муниципальных органов к этой 
модели управления вызван еще и тем, что она 
позволяет решать проблемы местного хозяй-
ства на профессиональной административной 
основе. 

Следует отметить, что и при данной модели 
возможно существование поста мэра, выпол-
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няющего, как и в первом варианте, церемони-
альные функции (в основном связанные со 
статусом председателя муниципального сове-
та). Чаще всего мэром избирается один из 
членов совета. Он не имеет права вето, и 
очень редко ему предоставляется право ре-
шать вопросы по своему усмотрению, напри-
мер в случае чрезвычайного положения на 
территории муниципалитета [25]. 

Тауншипы. Органы местного управления, 
именуемые в США тауншипами и таунами, 
последняя форма непосредственного прямого 
самоуправления народа, сегодня существует 
только в 20 штатах; на тауншипы приходится 
лишь 3% расходов местных органов власти. 

Формально тауншипы отмечаются от му-
ниципалитетов тем, что их границы не зави-
сят от концентрации населения: они могут 
включать и редко заселенные сельские рай-
оны, и урбанизированные территории. Функ-
ции тауншипову́ же, чем функции муниципа-
литетов, но в целом сходны с последними. 
Высшим органом многих тауншипов является 
ежегодное собрание всех жителей (таун-
митинг), имеющих право голоса. На собраниях 
решаются все важнейшие вопросы местного 
управления. Собрание избирает совет из 3— 
5 человек, который действует в качестве ис-
полнительного органа в период между собра-
ниями. Одновременно избирается ряд долж-
ностных лиц: клерк, казначей, асессор, кон-
стебль (полицейский), уполномоченный по 
дорогам, надзиратель за бедными и др. В ряде 
тауншипов некоторые из этих должностных 
лиц назначаются советом; советы также часто 
назначают менеджеров для выполнения функ-
ций главного администратора. Специалисты по 
государственному управлению в США счита-
ют форму тауншипов устаревшей, неудобной, 
неэффективной, обреченной на постепенное 
исчезновение [22]. 

В последнее время получают развитие фе-
деральные программы социального характера, 
разрабатываемые с участием муниципалите-
тов, оживляется деятельность местных орга-
нов в области санитарного надзора и город-
ского планирования. Вместе с тем муниципа-
литеты практически не способны влиять на 
коммунальное хозяйство, медицинскую по-
мощь, так как эти службы находятся в част-
ных руках, а это в свою очередь исключает 

возможность органов местного самоуправле-
ния влиять на социально-экономическое раз-
витие своих территорий. В последние десяти-
летия такие возможности еще более сузились 
из-за того, что постепенно в ведение штатов 
переходят многие учреждения социальной 
помощи, значительная часть дорожного хо-
зяйства, а также функции финансового кон-
троля школ и налогообложения частных 
предприятий коммунального обслуживания. 
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31 октября 2018года Президент Россий-

ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин утвердил своим Указом1 новую Кон-
цепцию государственной миграционной по-
литики на 2019—2025 годы. 

Документ, состоящий из семнадцати стра-
ниц был опубликован на сайте Кремля. Данный 
нормативный акт предписывает то, что необхо-
димо «открыть» Россию для всех, кто хочет 
здесь жить и работать, упростить правила въез-
да, включая выдачу виз, а также процедуры 
предоставления российского гражданства. 

Миграционная политика, говорится в кон-
цепции, должна быть направлена на создание 
благоприятного режима для добровольного 

переселения в Российскую Федерацию лиц, в 
том числе покинувших Россию, которые спо-
собны включиться в систему позитивных со-
циальных связей и стать полноправными чле-
нами российского общества. 

Указ предписывает Правительству Рос-
сийской Федерации в трехмесячный срок 
представить план мероприятий по реализации 
концепции, также всем государственным ор-
ганам рекомендуется в своей деятельности в 
сфере миграции руководствоваться положе-
ниями данной концепции. В указанном доку-
менте отмечается, что он определяет цель, 
принципы, задачи и основные направления 
государственной миграционной политики.  
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А так же отмечается, что данная концепция 
разработана с учетом ряда Стратегий, которые 
включают Стратегию социально-экономичес-
кого развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона2 и Прогноз долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года3. 

Это значительно отличается от трех целей, 
изложенных в прежнем варианте, где на пер-
вом месте значилось «обеспечение безопасно-
сти Российской Федерации, максимальная 
защищенность, комфортность и благополучие 
населения страны», и говорилось о необходи-
мости стабилизации и увеличения численно-
сти и содействия обеспечению потребности 
экономики в рабочей силе. 

Отмечая, что главным источником вос-
полнения населения России и предоставления 
экономики трудовыми ресурсами обязано быть 
его природное воспроизведение. Акт именует 
миграционную политику дополнительным ору-
дием решения демографических трудностей и 
сопряженных с ними финансовых осложнений. 
Указ Президента РФ от 31.10.2018 г. № 622 оп-
ределяет проблему формирования благосклон-
ного государственного устройства с целью 
«добровольного переселения в Российскую 
федерацию персон (в этом количестве поки-
нувших ее), какие готовы неотъемлемо влить-
ся в концепцию положительных обществен-
ных взаимосвязей и быть правомочными чле-
нами отечественного сообщества». 

Отдельно в Концепции говорится, что 
страна должна быть открыта для тех ино-
странных граждан, которые «никак не объе-
диняют с ней собственную судьбу либо пер-
спективу собственного ребенка и никак не 
намереваются целиком интегрироваться в 
отечественное объединение. Однако, анали-
зируют Российскую Федерацию равно как 
государство с подходящими условиями с це-
лью удовлетворения собственных финансо-
вых, общественных и культурных нужд, и при 
этом «придерживаются условий законода-
тельства Российской Федерации, аккуратно 
относятся к ее облегающей сфере и естест-
венным ресурсам, материальным и культур-
ным ценностям, чтят разнообразие областных 

и этнокультурных укладов существования 
российского населения». 

Согласно пункту 18 Концепции, совер-
шенствование миграционного законодатель-
ства должно привести к установлению 
«обычных, ясных для людей и осуществимых 
правил», соответствующих цели данного до-
кумента. Все без исключения обязаны послу-
жить причиной к снятию административных 
барьеров в данной области и «предопределен-
ных ими потерь». 

С данной целью запланировано улучшать 
правовые и координационные механизмы, 
которые обязаны гарантировать доброволь-
ную миграцию в Российскую Федерацию со-
отечественников «и других персон, которые 
готовы благополучно интегрироваться в оте-
чественное общество», а кроме того, въезд и 
пребывание в Российской Федерации жителей 
других стран, стремящихся «совершенство-
вать финансовые, деловые, профессиональ-
ные, научные, культурные и другие взаимо-
связи» и «способных вследствие собственной 
трудовой деятельности, знаниям и компетен-
циям способствовать экономическому, обще-
ственному и культурному формированию 
Российской федерации». 

В одном из разделов Концепции перечис-
лены определенные вопросы, которые обязаны 
облегчить процесс миграции в страну сограж-
дан и заезд жителей других стран. Среди них: 

 облегчение въезда в Российскую Феде-
рацию 

 формирование виз 
 получения права на размещение в стране 
Облегчить планируется и операцию полу-

чения российского гражданства. Помимо это-
го, обязаны быть скорректированы условия 
добровольного переселения необходимых 
профессионалов. Среди них в Концепции от-
дельно упомянуты научные и педагогические 
сотрудники, врачи, инженеры, фермеры, 
предприниматели, инвесторы, выступающие 
деятели культуры и искусства. При этом, го-
сударство обязано будет гарантировать по-
мощь российским учреждениям, привлекаю-
щих данных лиц. 
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В территориях приоритетного заселения 
(однако в Концепции данные территории ни-
как не указаны) обязаны будут сосредоточи-
ваться экономические средства, нужные для 
содействия переселению туда соотечествен-
ников на постоянное место жительства. Одна-
ко, территории приоритетного заселения в 
Российской Федерации указываются в от-
дельном Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2012 г. № 1486 
«О порядке присвоения территориям Россий-
ской Федерации статуса территории приори-
тетного заселения в целях реализации Госу-
дарственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом»4. 

Также в Указе Президента РФ от 
31.10.2018 г. № 622 отмечается направление 
сократить «необоснованные административ-
ные препятствия и финансовые расходы», ко-
торые сопряжены с ввозом в Российскую фе-
дерацию собственности, «в том числе предме-
ты интеллектуальной собственности, ресурсы 
изготовления и другие ключевые фонды». 

Миграция в Концепции непосредственно 
связывается с качеством жизни в государстве: 
«Характер и направленность миграционных 
потоков, их воздействие на российское соци-
ум, а кроме того трудности, с которыми 
встречаются мигранты в участках пребыва-
ния, во многом определяются качеством жиз-
ни в Российской Федерации, доступностью 
для граждан общественных, образовательных, 
медицинских, культурных и других услуг, 
состоянием правопорядка, степенью развито-
сти транспортной, энергетической, телеком-
муникационной и информационной инфра-
структуры, степенью занятости жителей и 
благоустроенности социальных зон». Поэтому 
осуществление Концепции обуславливается 
необходимостью дальнейшего социально-
экономического развития, развития индуст-
рии, науки, инноваций, образования, здраво-
охранения и иных сфер жизнедеятельности 
общества и государства5. 

Как отмечается в п. 21 Указа «О Концеп-
ции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019—2025 годы», 
основными задачами в данной сфере являются: 

1. совершенствование правовых, органи-
зационных и иных механизмов, регулирую-
щих и обеспечивающих добровольный мигра-
ционный процесс; 

2. создание условий для адаптации к усло-
виям жизни в Российской Федерации ино-
странных граждан, испытывающих сложности 
в адаптации, обусловленные особенностями их 
культуры и привычного жизненного уклада; 

3. создание благоприятного режима для 
свободного перемещения обучающихся, на-
учных и педагогических работников; 

4. создание условий для снижения дис-
пропорции в размещении населения и решения 
задач пространственного развития страны; 

5. дальнейшее развитие механизмов и 
средств профилактики, предупреждения, вы-
явления и пресечения нарушений миграционно-
го законодательства Российской Федерации и 
коррупционных нарушений в сфере миграции; 

6. оказание помощи иностранным гражда-
нам, ищущим защиту на территории Россий-
ской Федерации. 

В свою очередь первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Константин Затулин-
признался, что не вполне удовлетворен тем, 
как в документе освещаются вопросы репат-
риации: «Следовало бы, вероятно, выделить 
это направление — привлечение и возвраще-
ние соотечественников — в отдельную главу, 
подчеркнуть принципиальные отличия репат-
риации от всех других миграционных дейст-
вий. И от миграционной политики, которая 
направлена на обеспечение, скажем, россий-
ской экономики квалифицированными спе-
циалистами, иностранными гражданами, ко-
торые не являются соотечественниками», — 
заявил депутат. 

Тем не менее он отметил, что представ-
ленный вариант документа выгодно отличает-
ся от образца шестилетней давности. 

В числе недостатков новой Концепции де-
путат назвал игнорирование важных законо-
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дательных инициатив, уже разработанных в 
Государственной Думе Российской Федера-
ции6.Так, новая Концепция «ничего не гово-
рит о той серой зоне, в которой пребывают, 
скажем, вынужденные мигранты из Украины, 
которые сегодня просто боятся обращаться в 
миграционные органы, потому что они уже 
являются нарушителями правила 90 дней пре-
бывания в России, так как не могут выехать: 
им некуда ехать». 

Негативными последствиями принятия 
данной Концепции являются: 

1. Помимо прибавления рабочей силы в 
стране, прибавятся люди таких категорий как: 
иждивенцы, пенсионеры, инвалиды, много-
детные семьи и некоторые другие, пенсии ко-
торым, будут выплачиваться с налогов граж-
дан Российской Федерации, что сильно усу-
губит положение экономической ситуации 
страны; 

2. Очень важен вопрос, связанный с меди-
цинским обеспечением данных мигрантов. 
Помимо простого оказания медицинской по-
мощи, в страну прибудут инвалиды, и иные 
граждане, которые нуждаются в специальном, 
сложном и дорогостоящем лечении. Будут 
лица, которым предписываются бесплатные 
лекарственные препараты, данный факт ус-
ложнит процесс выдачи квот для коренного 
населения Российской Федерации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. И, самым острым вопросом является 
непосредственно вопрос трудоустройства.  
В миграционном потоке прибудут лица, кото-
рые желают и могут работать, однако, данные 
лица будут занимать рабочие места, которые 
могли бы занимать граждане Российской Фе-
дерации, что в дальнейшем увеличит количе-
ство безработных в стране. 

 
 

                                             
1 Указ Президента РФ от 31.10.2018 г. № 622 «О Кон-
цепции государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019—2025 годы». 
2 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 г. 
№ 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года»; 
3 «Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 го-
да» разработан Минэкономразвития России; 
4Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 № 1486 
«О порядке присвоения территориям Российской Феде-
рации статуса территории приоритетного заселения в 
целях реализации Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом». 
5 Дульнев М.В., Константинов А.В. Основные направле-
ния совершенствования порядка организации трудовой 
миграции в РФ // Вестник Московского университета 
МВД России, 2019 г., № 1. С. 118—123. 
6 Константинов А.В., Дульнев М.В. Перспективы коди-
фикации миграционного законодательства Российской 
Федерации // Международный журнал конституционно-
го и государственного права. 2018. № 3. С. 54—56. 
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Annotation. The article deals with the issues of migration 
processes affecting organized ethnic crime in Russia. The 
causes and conditions of the emergence and spread of ethnic 
organized crime are analyzed. The main directions of preven-
tive measures to prevent and combat ethnic criminal groups in 
Russia are proposed. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы миграци-
онных процессов влияющих на организованную этниче-
скую преступность в России. Анализируются причины и 
условий появления и распространения этнической органи-
зованной преступности. Предлагаются основные направ-
ления профилактических мероприятий по предупреждению 
и противодействию этническим преступным группировкам 
на территории России. 
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Необходимость контроля за миграцион-

ными процессами в России была осознана еще 
три века назад: 31 августа (11 сентября по но-

вому стилю) 1719 года император Петр 
Iподписал именной Указ Сенату «О явке ино-
земцам, приезжающим в Санкт-Петербург для 
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записи в канцелярию полицмейстерских дел», 
которым возложил на полицию обязанности 
по контролю и учету приезжающих ино-
странных граждан и их документов. 

Миграция — это не только вопросы безо-
пасности, защита прав и свобод граждан, но  
и комплекс проблем социально-экономичес- 
кого, политического, демографического и ме-
дицинского характера [1]. Миграционные 
процессы в современном мире выросли в са-
мостоятельную серьезную проблему, способ-
ные оказать воздействие на экономическое 
развитие стран, определяющую степень соци-
альной напряженности и политической ста-
бильности, демографическую и санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, этнические 
отношения в них [2]. 

В условиях глобализации государства те-
ряют контроль не только над перемещениями 
товаров, сырья, капитала, информации, но и 
миграционными процессами. Названые про-
блемы свидетельствуют о сложности и неод-
нозначности миграционных процессов. Ми-
грационные потоки в России тоже нарастают, 
но цифры пока не пугающие. К тому же ми-
грационные процессы, которые наблюдаются 
в России, носят иной характер, чем в Европе [3]. 
Однако несмотря на это, Россия входит в чет-
верку мировых лидеров по количеству прини-
маемых иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Ежегодно порядка 17 миллионов — 
такое количество иностранцев ежегодно ле-
гально, въезжает на территорию Российской 
Федерации [4]. В зарубежные страны едут из 
других стран, а наши приезжие еще совсем 
недавно жили вместе с нами а одной стране, в 
СССР. Большинство свободно говорят по-
русски, получили образование в советской 
школьной системе. Однако с распадом СССР 
в многие республики бывшего советского 
союза, неожиданно быстро и под влиянием 
соседних стран, очень настойчиво стали воз-
вращаться те традиции (культурные, религи-
озные, образовательные, бытовые) от кото-
рых, казалось, советская система избавилась 
полностью [5]. 

Но выяснилось, что политического и ци-
вилизационного единения в рамках СССР по 

большому счету не существовало. На первых 
порах после распада СССР в Россию в качест-
ве мигрантов прибывали, как правило, люди с 
хорошим знанием русского языка, наших 
обычаев и традиций. Сегодня едут уже те по-
коления мигрантов, для которых русско-
европейская культура является почти чуждой. 
К тому же после обретения независимости в 
ряде бывших республик СССР стали целена-
правленно вытеснять из сферы образования 
русский язык. В результате в России оказались 
мигранты, которые не могут говорить по-
русски, испытывают трудности при общении 
на работе, при заполнении документов [6]. 

И это одна из причин, которая вынуждает 
их обосновываться среди своих землячеств и 
диаспор. Многие мигранты выезжающие в 
Россию пользуются помощью этнических на-
циональных диаспор и услугой организован-
ной преступности. Преступления, совершае-
мые мигранты имеют групповой или органи-
зованный характер, т.е. этнически сплочен-
ные.Идет этническая локализация приезжих и 
этническая преступность. В ряде субъектов 
Российской Федерации местные жители уже 
начинают ощущать дискомфорт [7]. 

Однако наблюдаемый в ряде регионов из-
быточный приток трудовых мигрантов, за-
крытость их проживания, вызывающее пове-
дение, попытки противопоставления корен-
ному населению, нежелание адаптироваться  

в новой социокультурной среде являются 
факторами, оказывающими непосредственное 
влияние на рост экстремистских настроений  

в обществе [8]. 
Как показывает опыт, в том числе зару-

бежный, в целях социальной адаптации ми-
грантов принимающей стороне необходимо 
избегать анклавности их проживания [9]. По-
этому с целью регулирования миграционных 
процессов в большинстве иностранных госу-
дарств разработаны правовые нормы, позво-
ляющие ограничивать «въезд» «нежелатель-
ных» мигрантов. 

Ситуация в России усложняется тем, что в 
последние годы в стране складывается небла-
гоприятная экономическая и демографическая 
ситуация. 
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Русские семьи ограничиваются рождени-
ем одного ребенка в семье. 

Мигранты, приезжающие из более бедных 
стран, чем Россия и привыкшие к ограниче-
ниям, таких опасений, как правило, не ис-
пытывают. 

С нашей точки зрения, у нас в России мо-
жет сложиться такая же проблема с миграци-
онными процессами, через которые проходит 
Западная Европа. 

Первые поколения мигрантов, приезжав-
шие во Францию, Германию, и Англию после 
распада колониальных империй, оседали в 
этих странах с пониманием того, что они по-
пали в иную цивилизацию, то есть в экономи-
ческий рай. 

Мигранты не выставляют на показ ни сво-
их обычаев, традиций, ни вероисповедания. 
Им хотелось бы быстрее освоиться в местных 
условиях, жить и выглядеть как европейцы, 
выучить местный язык. 

В настоящее время дети мигрантов во 
втором и третьем поколениях не чувствуют 
«экономического» и «европейского счастья» 
[10]. И, столкнувшись с нарушением прав и 
свобод человека и гражданина, все активнее 
противопоставляют себя европейской цивили-
зации. В России, с нашей точки зрения, ка-
жется, что проглядывает сходная ситуация в 
миграционных процессах [11]. 

В октябре 2018 года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин подписал 
указ «О Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 
2019—2025 годы»[12]. В ее реализации задей-
ствовано 22 министерства и ведомства. Кон-
цепция миграционной политики не внесла 
изменения в старую, а стала абсолютно новой, 
поскольку за последние годы произошли 
серьезные политические изменения во внут-
ренней и внешней политике нашей страны: 
события на юго-востоке, Украины, Сирии, 
присоединение Крыма, массовый наплыв бе-
женцев из Европы, трудовая миграция. 

Часть мигрантов прибывает на террито-
рию России с целью заработать и вернуться 
на родину, другие преследовали совершенно 
иные цели — остаться на постоянное житель-

ство в России, треть предпочитали использо-
вать Россию как трамплин, чтобы в дальней-
шем перебираться в технологически развитые 
страны мира, со сформировавшейся эффек-
тивной экономикой и стабильной политиче-
ской системой, четвертые для совершения 
преступлений. 

Интегрирование в российские экономиче-
ские процессы у мигрантов происходило с 
созданием землячеств и диаспор. По прежне-
му остаются актуальными вопросы, связанные 
с незаконной миграцией и сопутствующими 
ей криминальными проявлениями и социаль-
ной напряженностью. Непосредственно реа-
лизация миграционной политики возложена 
на федеральные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления [13]. 

Трудовая миграция, незаконная миграция 
является одной из острейших проблем совре-
менной цивилизации, причем в последние де-
сятилетия наблюдается значительная активи-
зация миграционных процессов во всем мире 
144 583 человека — такова потребность госу-
дарства в иностранных работниках из «визо-
вых» стран, которую утвердило Правительст-
во на 2019 год, то есть именно столько рабо-
чих виз и разрешений на работу может быть 
оформлено в течение года [14]. 

А соответствии с долгосрочными прогно-
зами Росстата, к 2025 году нехватка рабочей 
силы превысит 10 миллионов человек, что 
означает огромную потерю численности рос-
сийского трудоспособного населения (более 
12%), которую в течение 10—15 лет можно 
будет восполнить использованием рабочей 
силы из иностранных государств [15]. Важ-
нейшим регулирующим механизмом привле-
чения иностранной рабочей силы является 
миграционный учет иностранных граждан, 
который согласно статье 4 Федерального за-
кона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете осуществляется в целых обес-
печения территориального развития, стабиль-
ности и безопасности российского государст-
ва и общества»[16]. 

Трудовая миграция формирует комплекс 
факторов, влияющих на существование орга-
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низованной преступности. Этнические пре-
ступные структуры находятся в подчиненном 
положении по отношении к местному крими-
налитету, особенно возглавляемому «ворами  
в законе». 

Существует связь лидеров этнических 
преступных структур с лидерами этнических 
диаспор [17].Отдельные вопросы противодей-
ствия этнической преступности затронуты в 
концепции общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации [18], определяющей ос-
новные источники угроз общественной безо-
пасности в России. Одной из таких угроз, яв-
ляется незаконная миграция в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе из стран со сложной 
общественно-политической, экономической и 
санитарно-эпидемиологической обстановкой. 
В Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации отмечено, что «небла-
гоприятные тенденции наблюдаются во внут-
ренней миграции, основным вектором кото-
рой остается переселение мигрантов с Восто-
ка страны в Центр, в том числе в Московский 
регион, Ленинградскую область, в результате 
чего «увеличивается количество этнических 
организованных преступных групп»[19]. 

Сегодня очень остро стоят этнические и 
национальные проблемы в ряде регионов зем-
ного шара, в том числе и на территории России. 

Миграция, в том числе незаконная ухуд-
шает социальную обстановку, создает базу 
для формирования общеуголовных, экстреми-
стских, террористических организаций, яв-
ляющихся угрозой безопасности, прежде все-
го для страны пребывания, дестабилизируют 
криминогенную обстановку во многих субъ-
ектах Российской Федерации [20].Происходит 
не только рост преступности, связанной с ис-
пользованием каналов неконтролируемой и 
незаконной миграции, но и активизации через 
них деятельности спецслужб иностранных го-
сударств, международных террористических и 
экстремистских организаций для ведения про-
тивоправной деятельности, создающей угрозы 
безопасности [21].Этнические организованные 
преступные группы на территории России со-
вершают значительный спектр преступлений 

как экономической, экстремистской, так и об-
щеуголовной направленности, основные из 
которых — терроризм, экстремизм, незакон-
ный оборот наркотиков, оружия, похищения 
людей с целью получения выкупа, грабежи, 
кражи, разбои, мошенничество, вымогательст-
во, незаконный автобизнес, а в экономической 
сфере — фальшивомонетничество, контра-
банда, производство контрафактной алко-
гольной и табачной продукции и другие пре-
ступления [22]. 

По каналам незаконной миграции могут 
проникать в Россию приверженцы экстреми-
стской и террористической идеологии, а так-
же незаконного оборота оружия, боеприпасов 
наркотиков. Продолжающийся приток мигран-
тов из нестабильных в политическом и эконо-
мическом отношениях стран Центральной 
Азии и Украины обуславливает угрозу про-
никновения в Российскую Федерацию членов 
международных экстремистских и террори-
стических организаций с целью совершений 
экстремистских акций и террористических 
актов, а также распространения своей идеоло-
гии и вовлечения в противоправную деятель-
ность граждан России, особенно молодежи  
и подростков [23]. 

А главное миграция способна не только 
деформировать структуру занятости, снижение 
социальных стандартов труда, что провоциру-
ет работодателей сдерживать рост заработной 
платы, но и спровоцировать национальные 
конфликты и обострить криминогенную об-
становку в стране. 

При решении государственной миграци-
онной политики необходимо последовательно 
повышать качество государственных услуг в 
сфере миграции, формировать современную 
систему миграционных правил, комфортную 
для законопослушных людей, которые хотят 
жить и работать в России, уважая наши тра-
диции, культуру и законы Российской Феде-
рации [24]. 

Надо подчеркнуть, контроль за миграцион-
ными процессами, предотвращение негативных 
проявлений, способных привести к дестабили-
зации обстановки в России, является приори-
тетной задачей оперативных подразделений, 
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которая решается в тесном взаимодействии со 
всеми подразделениями органов внутренних 
дел, органами ФСБ, таможенными органами, 
всеми заинтересованными ведомствами и об-
щественными организациями [25]. 

Незаконная миграция должна быть объек-
том постоянного и квалифицированного опе-
ративно-разыскного и профилактического 
воздействия. Поэтому оперативные подразде-
ления должны быть ориентированы на кон-
троль за пребыванием и перемещением внут-
ри страны мигрантов [26]. Основное направ-
ление деятельности оперативных подразделе-
нии должно быть направлено на недопущение 
со стороны мигрантов нарушения обществен-
ного порядка, а также выявление в миграци-
онных потоках участников террористических 
и экстремистских организации [27]. 

Миграционные процессы должны решать-
ся с учетом социально экономического, куль-
турного, демографического развития страны, 
а также координации деятельности органов 
власти и местного самоуправления в данной 
сфере. 

Формирование в государстве системы ре-
гулирования миграционных процессов слу-
жит, для противодействия угрозам безопасно-
сти государства [28], которые несут в себе 
неконтролируемое перемещение населения, и 
для зашиты интересов коренного населения 
России, что позволит минимизировать нега-
тивные последствия стихийных передвиже-
ний и усилит положительный эффект мигра-
ционного движения. Кроме этого эффективно 
управляемая миграция это важный и сущест-
венный ресурс социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
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Согласно Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждена Президен-
том Российской Федерации от 13 июня 2012 г.) 
в настоящее время миграционная привлека-
тельность Российской Федерации по сравнению 
с другими странами, принимающими мигран-
тов, невысока и распространяется преимущест-
венно на граждан государств — участников 
Содружества Независимых Государств. Про-
должается эмиграционный отток из страны. 

Миграционная привлекательность является 
важным ресурсом нашей страны и неотъемле-
мым условием эффективного функционирова-
ния экономики. Одним из критериев оценки ее 
эффективного использования является финан-
совая прибыль. 

Все факторы миграционной привлека-
тельности разделяются на объективно воз-
никшие (например, выгодное географическое 
положение, схожесть культур, понимание мест-
ного языка приезжими и другие) и возникшие  
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в результате грамотных управленческих ре-
шений (в частности, бесплатная медицинская 
помощь и образование, безвизовый порядок 
въезда для ряда стран). 

Факторы миграционной привлекательно-
сти могут возникнуть на территории государ-
ства (потребность в рабочей силе в некоторых 
отраслях экономики, формирование крепких 
национальных диаспор, оказание ими помощи 
соотечественникам в социализации и другие) и 
за его пределами — на территории иностран-
ных государств, граждане которых прибывают 
в Россию, (например, высокий уровень безра-
ботицы, низкий уровень оплаты труда, эконо-
мическая и политическая нестабильность). 

Очень важно, что большинство факторов 
миграционной привлекательности Российской 
Федерации не искусственно созданы, а сло-
жившиеся естественным образом. 

Так наша страна имеет значительное пре-
имущество перед другими государствами в 
плане возможности коммуникации на при-
вычном гражданам языке. Русским языком в 
той или иной степени владеют подавляющее 
большинство приезжих. Это выгодно выделя-
ет нашу страну, в частности, для получения 
образования, для работы в сферах обслужива-
ния населения, для реализации социальных 
прав и возможностей. 

В настоящее время ресурсы миграционной 
привлекательности Российской Федерации до 
конца не используются. Только в последние 
годы стали создаваться комфортные условия 
для развития туризма (например, система пре-
ференций для туристов из КНР), предоставле-
ния иностранцам возможности получения рос-
сийского образования (с 2018 года упростился 
порядок оформления визы для студентов). 

Решение задачи по привлечению мигран-
тов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического раз-
вития включает в себя: 

 содействие добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих 
за рубежом, на постоянное место жи-
тельства в Российскую Федерацию,  
а также стимулирование возвращения  
в Российскую Федерацию эмигрантов; 

 привлечение квалифицированных ино-
странных специалистов, в том числе 
выпускников российских образователь-

ных организаций высшего образования, 
на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию, привлечение мо-
лодежи из иностранных государств 
(прежде всего из государств — участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств, Латвийской Республики, Литов-
ской Республики и Эстонской Респуб-
лики) для обучения в Российской Феде-
рации с возможным предоставлением 
преимуществ в получении российского 
гражданства по окончании обучения; 

 совершенствование миграционного за-
конодательства Российской Федерации; 

 разработку социально-экономических 
мер по повышению миграционной при-
влекательности территорий, из которых 
происходит отток населения и которые 
имеют приоритетное значение для на-
циональных интересов, разработку и 
внедрение федеральных и региональных 
программ, направленных на создание 
благоприятных условий для адаптации 
иммигрантов к новым условиям и инте-
грации их в российское общество на ос-
нове уважения к российской культуре, 
религии, обычаям, традициям и жиз-
ненному укладу россиян; 

 создание условий для интеграции имми-
грантов в российское общество и разви-
тия терпимости в отношениях между ме-
стным населением и выходцами из дру-
гих стран в целях предотвращения этно-
конфессиональных конфликтов1. 

Повышение уровня миграционной при-
влекательности России неразрывно связано с 
обеспечением ее национальной безопасности, 
поскольку миграция представляет собой сферу 
высокой вероятности возникновения угроз на-
рушения состояния защищенности государства. 

Национальная безопасность включает в 
себя оборону страны и все виды безопасно-
сти, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации, прежде всего государствен-
ную, общественную, информационную, эко-
логическую, экономическую, транспортную, 
энергетическую безопасность, безопасность 
личности. Перечень не является исчерпы-
вающим, поэтому в их число можно включить 
и миграционную безопасность. 
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Не смотря на то, что термин миграционная 
безопасность официально не закреплен в за-
конодательстве, его введение и использование 
необходимо, поскольку сфера миграции со-
ставляет значительную часть общественных 
отношений, подлежащих контролю со сторо-
ны государства2. 

Для понимания его сущности необходимо 
отметить, что под миграцией понимается не 
только сам процесс перемещения граждан, но 
и его результат. Миграция состоит из внеш-
них и внутренних потоков. 

На основании определения национальной 
безопасности, закрепленного в Стратегии на-
циональной безопасности, можно сделать вы-
вод, о том что миграционная безопасность 
представляет собой состояние защищенности 
личности, общества и государства от мигра-
ционных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод 
граждан, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, ус-
тойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. 

Особенностью миграционной безопасности 
является то, что ее субъектами выступают не 
только граждане Российской Федерации, но и 
иностранные граждане, лица без гражданства. 
Состояние защищенности обеспечивается в 
равной степени всем законно находящимся на 
территории России лицам, вне зависимости от 
их гражданства. При этом миграция может вы-
ступать в качестве источника формирования 
миграционных угроз и наоборот являться объ-
ектом защиты. Так же и иностранные граждане 
— в случаях нарушения законодательства они 
создают угрозу для нашего государства, а при 
законопослушном поведении имеют право на 
обеспечение своей безопасности. 

Угрозы миграционной безопасности затра-
гивают смежные виды безопасности. Именно 
поэтому согласно Концепции миграционной 
безопасности миграционная политика России 
реализуется с учетом Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, Страте-
гии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, Стратегии государст-
венной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации, Стратегии государственной куль-

турной политики на период до 2030 года, Стра-
тегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года, Концепции обществен-
ной безопасности в Российской Федерации, 
Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепции демографи-
ческой политики Дальнего Востока на период 
до 2025 года, Прогноза долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

Угрозы, исходящие из сферы реализации 
миграционной политики, могут быть условно 
разделены на две группы: 

Внешние угрозы: 
1) Глобализация (наркобизнес, трафик нар-

котиков, интеграция международных терро-
ристических группировок). 

2) Эмиграционная («утечка мозгов», отток 
молодых перспективных специалистов, отток 
капитала, передача за рубеж интеллектуаль-
ной собственности). 

3) Иммиграционная (наличие правовых и 
организационных проблем в регулировании 
порядка пребывания (проживания) иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, привле-
чения иностранной рабочей силы на террито-
рии России). 

4) Внешняя трудовая миграция (незаконная 
миграция рабочей силы, негативное отношение 
к мигрантам со стороны части населения Рос-
сийской Федерации, отмывание денег). 

5) Религиозная (миссионеры различных 
конфессий, сектанты). 

Внутренние угрозы: 
1) Расселенческая (незаселенные терри-

тории, недостаточная защищенность госу-
дарственной границы Российской Федера-
ции, опасность компактного расселения ко-
лоний и анклавов мигрантов вблизи госу-
дарственной границы). 

2) Кризисные ситуации (чрезвычайные про-
исшествия природного, техногенного и соци-
ально-политического характера). 

3) Религиозно-этническая (ксенофобия, кон-
фликты между коренным населением и при-
езжими)3. 

Потребность в обеспечении национальной 
безопасности объясняет тот факт, что Россий-
ская Федерация не поддерживает тотальную 
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либерализацию миграционной политики в от-
ношении иностранных граждан. Послабления 
режима пребывания, с целью повышения ми-
грационной привлекательности, предоставля-
ются лишь определенным категория граждан. 

Существенным фактором, препятствую-
щим либерализациии катализирующим угрозы 
национальной безопасности является напря-
женная демографическая ситуация, проявляю-
щаяся в уменьшении численности населения. 

На фоне снижения численности россиян 
увеличивается доля иностранных граждан и 
лиц без гражданства. При этом дело не в ко-
личестве приезжих (по сравнению с другими 
годами их количество идет на спад), а в 
уменьшении числа коренных жителей. Все 
это детерминирует социальную напряжен-
ность в стране. 

Согласно Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, демографические проблемы ре-
шаются, в том числе, за счет регулирования 
внутренней и внешней миграции. 

Для регулирования внутренней миграции, 
то есть перемещения граждан Российской Фе-
дерации, применяются социально-экономи-
ческие методы управления, направленных на 
создание благоприятных условий проживания 
на территории нахождения. В отношении же 
внешней миграции (потоки иностранных граж-
дан) приоритетными выступают администра-
тивные методы. В частности, принимаются ме-
ры к квотированному распределению приезжих 
по субъектам Российской Федерации, чтобы не 
было не допустимо высокой доли иностранных 
граждан. Так называемого «мирного захвата 
территории». Учитывается плотность населе-
ния, наличие практически не заселенных тер-
риторий, количество рабочих мест, потребно-
сти экономики и другие обстоятельства. 

Миграционная безопасность охватывает 
две сферы — незаконную и законную миграцию. 

В Стратегии национальной безопасности 
организация незаконной миграции названа в 
качестве одной из основных угроз государст-
венной, общественной безопасности, нацио-
нальной безопасности в сфере экономики. 

Обязанности по борьбе с незаконной ми-
грацией возложены на правоохранительные 
органы, которые наделены полномочиями по 
выявлению, пресечению фактов нарушения 

законодательства, применению к нарушите-
лям мер воздействия4. 

Незаконная миграция определена в ста- 
тье 322.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в которой предусмотрена ответ-
ственность за ее организацию. Под незакон-
ной миграцией понимается незаконный въезд 
в Российскую Федерацию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, их незаконное 
пребывание в Российской Федерации или не-
законный транзитный проезд через террито-
рию Российской Федерации. 

Однако проблемы обеспечения миграци-
онной безопасности не ограничиваются ис-
ключительно незаконной миграцией. Не уре-
гулированные миграционные потоки (как 
внутри страны, так и проходящие через гра-
ницы нашего государства) также могут созда-
вать угрозу национальной безопасности (в 
частности, отток населения из сельской мест-
ности в мегаполисы). Регулирование законной 
миграции находится в ведении федеральных 
государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Ввиду того, что субъектами миграционной 
безопасности могут выступать иностранные 
граждане, которые имеют устойчивую связь с 
государствами, гражданами которых они яв-
ляются, решение проблем миграционной безо-
пасностиносит межгосударственный характер. 
Помимо соглашений и договоров о правовой 
помощи (например, о реадмиссии, экстради-
ции), широко применяются единоразовые до-
говоренности (например, освобождение от от-
ветственности иностранных граждан, нару-
шивших сроки пребывания на территории 
Российской Федерации, с целью их беспре-
пятственного выезда за пределы территории 
государства). 

Для объединения совместных усилий с 
иностранными государствами Российской 
Федерацией заключены соглашения между 
министерствами внутренних дел, межгосу-
дарственные договоры (соглашения), межпра-
вительственные договоры (соглашения), меж-
ведомственные соглашения. Данные норма-
тивные правовые акты устанавливают основ-
ные направления сотрудничества в сфере ми-
грации, их формы, вопросы, подлежащие уре-
гулированию, без конкретизации, не устанав-
ливая жесткие правовые рамки. 
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Международное сотрудничество Россий-
ской Федерации в сфере миграции осуществ-
ляется по следующим направлениям: 

а) реализация международных договоров 
Российской Федерации в сфере миграции; 

б) заключение при необходимости между-
народных договоров Российской Федерации с 
учетом цели, принципов, задач и основных 
направлений миграционной политики; 

в) обеспечение взаимных интересов госу-
дарств — членов Евразийского экономиче-
ского союза; 

г) участие Российской Федерации в дея-
тельности международных организаций, 
взаимодействие с иностранными партнерами 
и международными институтами в целях со-
вершенствования качества регулирования 
международных миграционных потоков; 

д) обеспечение плодотворного участия Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с ино-
странными государствами, международными 
организациями и объединениями в формирова-
нии позитивной, сбалансированной и объедини-
тельной международной повестки дня и в выра-
ботке решений по вопросам миграции; 

е) обмен опытом по реализации миграци-
онной политики и управлению миграционны-
ми процессами; 

ж) повышение эффективности механизмов 
противодействия незаконной миграции, в том 
числе расширение договоренностей о реад-
миссии; 

з) совершенствование механизмов обмена 
сведениями о гражданстве и иными сведения-
ми, касающимися мигрантов, а также повыше-
ние уровня защищенности таких сведений при 
их обработке и трансграничной передаче; 

и) мониторинг общественно-политической 
и социально-экономической ситуации в ино-
странных государствах, гражданам которых в 
Российской Федерации предоставлена защита5. 

Каждое из указанных направлений в той 
или иной степени имеет цель обеспечения на-
циональной безопасности, однако наиболее 
важным из направлений является борьба с 
незаконной миграцией. 

Таким образом, проблема незаконной ми-
грации признана мировой общественностью. 
Для выявления и нейтрализации источников 
незаконной миграции требуются слаженные 
действия государств, поскольку поимка неза-
конных мигрантов может является лишь частью 

преступного звена, которое носит организован-
ный межнациональный характер. 

С учетом изложенного следует сделать 
вывод о том, что государственное регулиро-
вание отношений в сфере миграции прежде 
всего направлено на достижение экономиче-
ских, политических интересов нашей страны, 
обеспечение национальной безопасности. При 
этом необходимость обеспечения безопасно-
сти личности, общества, государства от ми-
грационных угроз, то есть миграционная 
безопасность, определяет содержание форми-
рования миграционной политики. 

Законодательство, регламентирующее ми-
грационную безопасность, является межотрас-
левым и включает в себя правоотношения, свя-
занные с въездом на территорию Российской 
Федерации, выездом, пребыванием, организа-
цией миграции, применением ответственности 
за нарушение миграционных правил. Обеспече-
ние миграционной безопасности относится к 
межгосударственным задачам, затрагивает на-
циональные интересы не только Российской 
Федерации, но и иных иностранных государств. 
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and the CIS countries in the field of administrative liability for 
the involvement of minors in gambling, vagrancy and begging. 
The need to introduce article 6.10.1 of the Administrative Code 
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tions, is justified. 
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Обеспечение защиты прав ребенка являет-

ся показателем зрелости правового государства 
и гражданского общества, которым деклариру-
ет себя Российская Федерация. Особого вни-
мания на сегодняшний день заслуживает про-
филактика и предупреждение преступлений и 
правонарушений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, о чем неоднократно в 
своих выступлениях заявлял глава государства 

В.В. Путин. «Необходимо отдельное внимание 
уделять ситуации в «группах риска» и опера-
тивно реагировать на попытки втягивания под-
ростков в преступную деятельность», — об 
этом на расширенном заседании коллегии 
МВД РФ заявил президент. 

Наличие проблем в действующем россий-
ском законодательстве, с которыми сталкива-
ются правоприменители, осуществляя профи-
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лактику и выявление правонарушений, свя-
занных с «втягиванием» (вовлечением) несо-
вершеннолетних в антиобщественные дейст-
вия, говорит о необходимости совершенство-
вания законодательной базы и правового ре-
гулирования данной сферы. Среди указанных 
правонарушений особое значение приобрета-
ют вовлечение в потребление табачных изде-
лий, наркотических и психотропных веществ, 
потребление алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. Особое значение следует 
уделить такому виду правонарушений как во-
влечение в занятие азартными играми, бро-
дяжничество и попрошайничество. 

В последнее время все большую озабо-
ченность стали приобретать вопросы вовле-
чения несовершеннолетних в занятие азарт-
ными играми, бродяжничество и попрошай-
ничество. Правовой опыт стран СНГ частично 
раскрывает нормативное регулирование от-
дельных аспектов вовлечения несовершенно-
летних в указанные антиобщественные дейст-
вия. В частности, ст.52 закона Республики 
Молдовы № 285-XIV «Об азартных играх»1 
содержит положение, согласно которого не 
разрешается участвовать в азартных играх 
лицам, не достигших совершеннолетия.  
В Республике Казахстан посещать игорные заве-
дения можно лишь при достижении 21 года2. 
Следует отметить, что в Российском законода-
тельстве, касающегося азартных игр, также ука-
зывается о недопущении к посещению игорных 
заведений и участию в азартных играх лиц, не 
достигших возраста восемнадцати лет3. 

Возрастной ценз является не единствен-
ным условием недопущения к азартным играм 
несовершеннолетних. Так, игорные заведения 
не могут располагаться в местах недостаточ-
ной степени защищенности от негативного 
воздействия на несовершеннолетних, а также 
устанавливается минимальное расстояние, на 
котором должно располагаться игорное заве-
дение. Все эти ограничения, в первую оче-
редь, связаны с морально-нравственным воз-
действием на формирование личности несо-
вершеннолетних. Игровая зависимость чаще  
и быстрей формируется именно у подростков 

в силу их возрастных и психологических осо-
бенностей. Большую опасность для несовер-
шеннолетних также представляют букмекер-
ские конторы и интернет сайты. Примерно 
более 10 тысяч сайтов, принимающих ставки 
в России вовлекают несовершеннолетних, за-
манивая гарантированной выплатой выигры-
шей. Следует учесть тот факт, что этому спо-
собствует массовое распространение и широ-
кая пропаганда в Интернете и СМИ. 

Одним из субъектов вовлечения являются 
лица, занимающиеся рекламной деятельно-
стью в сфере азартных игр. Примером данно-
го утверждения служит приговор мирового 
судьи г. Новочеркасска Ростовской области в 
отношении гр. Огнанесяна, согласно которо-
му гр. Огнанесян был признан виновным в 
совершении действий, направленных на во-
влечение в азартные игры несовершеннолет-
них и организацию виртуального казино. Из-
за отсутствия в административном и уголов-
ном законодательствах норм, которые регла-
ментировали бы ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетних в азартные игры, 
виновный не был привлечен к ответственно-
сти за вовлечение несовершеннолетних4. Сто-
ит отметить, что в связи с отсутствием зако-
нодательной нормы, регулирующей вопросы 
привлечения к ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних, предпринимателей как 
субъектов административных правонаруше-
ний, при выявлении нелегальной организации 
и проведении азартных игр для несовершен-
нолетних, привлекают к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ.  
В связи с этим в российском законодательстве 
необходимо своевременное и правильное со-
вершенствование норм административной 
ответственности в сфере вовлечения несо-
вершеннолетних в антисоциальные действия, 
в том числе в занятие азартными играми. 

Стоит отметить, что указанная норма 
представлена в уголовном законодательстве 
стран СНГ. Так, объективную сторону престу-
пления, предусмотренного ст. 304 Уголовного 
кодекса Республики Украины от 05.04.2001 
№ 2341-III «Вовлечение несовершеннолетнего 
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в преступную деятельность»5 образует и во-
влечение несовершеннолетних, в том числе, в 
занятие азартными играми. Под вовлечением 
в занятие азартными играми понимается при-
влечение несовершеннолетних к участию в 
игре на деньги или на другие материальные 
блага, а также использование несовершенно-
летних для получения средств, необходимых 
для осуществления игорной деятельности. 
При этом вовлечение может осуществляться 
любым способом — убеждениями, подкупом, 
запугиванием, обманом, обещанием, предло-
жением и т.д. Уголовный кодекс Республики 
Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV6 
содержит ст. 208 «Вовлечение несовершенно-
летних в преступную деятельность или скло-
нение их к аморальным действиям». К амо-
ральным действиям, согласно диспозиции 
указанной статьи, относят попрошайничество, 
азартные игры и разврат. 

Следует отдельно выделить Кодекс Рес-
публики Узбекистан об административной 
ответственности, который в ст. 188.1 «Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
административного правонарушения» прямо 
не указывает на вовлечение несовершенно-
летнего в занятие азартными играми, однако, 
ст. 191 указанного Кодекса «Азартные и дру-
гие основанные на риске игры», предусматри-
вает участие несовершеннолетних в азартных 
играх. Пример стран СНГ показывает, что го-
сударства активно проводят политику по за-
щите детей и подростков от участия в азарт-
ных играх. 

В этой связи, считаем необходимым и це-
лесообразным ввести административную от-
ветственность для лиц, достигших восемна-
дцати лет за вовлечение несовершеннолетних 
в занятие азартными играми и допущение их в 
помещение организаций или индивидуальных 
предпринимателей, предназначенных для 
игорного бизнеса. Под вовлечением в азарт-
ные игры необходимо понимать игру на день-
ги или на другие материальные ценности, а 
также использование несовершеннолетних 
для получения средств существования, а так-
же непосредственно допуск, как разрешение 

вхождения на территорию игрового заведе-
ния, предоставления пользования к игровому 
оборудованию. 

Однако не только вовлечение несовер-
шеннолетних в занятие азартными играми не 
нашло законодательного закрепления в дейст-
вующем административном законодательстве. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что за-
конодатель в сфере правового регулирования 
вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние антиобщественных действий предусмот-
рел возможность уголовной ответственности 
лиц, достигших восемнадцати лет за вовлече-
ние в систематическое занятие бродяжничест-
вом или попрошайничеством, декларируя это 
положение в ст.151 УК РФ. Под вовлечением 
несовершеннолетнего в указанное правона-
рушение, то есть в систематическое бродяж-
ничество или попрошайничество понимаются 
активные действия совершеннолетнего лица, 
возбуждающие у несовершеннолетнего жела-
ние осуществлять антиобщественное поведе-
ние, о чем прямо указано в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних». 

Вместе с тем, административная ответст-
венность в действующем российском законо-
дательстве предусмотрена лишь за вовлечение 
несовершеннолетнего в потребление спирто-
содержащей (алкогольной) продукции и по-
требление табачных изделий, оставив без 
должного внимания целесообразность при-
влечения к административной ответственно-
сти лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
занятие бродяжничеством и попрошайничест-
вом. В этой связи считаем необходимым и 
целесообразным предусмотреть администра-
тивную ответственность для совершеннолет-
них лиц, которые хотя бы «однократно» во-
влекали несовершеннолетних в указанные 
действия, то есть за бессистемное вовлечение 
несовершеннолетних в совершение этих ан-
тиобщественных действий, что вполне необ-
ходимо в интересах защиты общественной 
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нравственности. При этом под вовлечением в 
бродяжничество и попрошайничество следует 
понимать умышленные действия взрослого 
лица, направленные на приобщение несовер-
шеннолетнего к кочевому, бездомному образу 
жизни, скитанию из одного места в другое в 
течение длительного времени, сопряженным 
с паразитическим существованием взрослого 
за счет средств, добываемых несовершенно-
летним. 

В этой связи, а также на основании изло-
женного, в целях защиты здоровья и нормаль-
ного развития несовершеннолетнего, для за-
щиты его прав и законных интересов, считаем 
необходимым дополнить главу 6 КоАП РФ 
новой статьей, устанавливающей администра-
тивную ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетних в занятие азартными играми, 
в бродяжничество и попрошайничество. Так, 
в частности, предлагаем ст. 6.10.1 «Вовлече-
ние несовершеннолетнего в занятие азартны-
ми играми, в бродяжничество и попрошайни-
чество» изложить в следующей редакции: 

Статья 6.10.1. Вовлечение несовершенно-
летнего в занятие азартными играми, в бро-
дяжничество и попрошайничество. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в за-
нятие азартными играми, в бродяжничество и 
попрошайничество лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста — влечет наложение 
административного штрафа в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Те же действия, совершенные родите-
лями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, а также лицами, на ко-
торых возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних, — влекут 
наложение административного штрафа в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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Проблема защиты чести, достоинства и де-

ловой репутации и сотрудников и в целом Ми-
нистерства внутренних дел России (далее — 
МВД России) как одной из ключевых силовых 
структур нашей страны на современном этапе 
представляется как никогда актуальной. Как 
верно отметил один из исследователей, изучав-
ший данную проблему, «уникальность МВД 

среди прочих органов государственной власти 
состоит в том, что органы правопорядка чаще 
других напрямую контактируют с гражданами и 
именно сотрудники органов внутренних дел с 
учетом их широкого круга властных полномочий 
сталкиваются с постоянным противодействием»1. 

Представляется, что профессиональная 
репутация сотрудника полиции — это нравст-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 3 / 2019 83

венный авторитет в целом всего кадрового 
состава органов внутренних дел (далее — 
ОВД), следовательно, оставление без опера-
тивного реагирования всяких посягательств 
на честь, достоинство и деловую репутацию 
одного будет затрагивать всех, кто посвятил 
себя службе, ив конечном итоге всю систему 
МВД России. Профессиональная деятельность 
одного сотрудника ОВД, его нравственно-
профессиональные качества являются основой, 
по которой гражданское общество судит о ра-
боте всей системы МВД России. Своевремен-
ная реакция на подобные проявления, безус-
ловно, способствует ликвидации процессов 
дестабилизации в стране и укрепляет государ-
ственную власть. Поскольку сотрудник ОВД 
является ключевой фигурой функционирова-
ния системы «государство — гражданское об-
щество», крайне важно обеспечить его защиту 
государством и в том числе защиту его чести, 
достоинства и деловой репутации. 

Изложенное вызывает необходимость уточ-
нить такие дефиниции как честь, достоинство, 
деловая репутация. В качестве существующей 
особенности понятий чести и достоинства сле-
дует указать, что данные термины рассматри-
ваются не только с точки зрения права, но и с 
позиций философии, этики, психологии. 

Гражданское законодательство Россий-
ской Федерации относит честь, достоинство и 
деловую репутацию к нематериальным бла-
гам, которые характеризуются тесной связью 
с личностью их обладателя и неотчуждаемо-
стью. В то же время легального определения 
названные термины не получили. 

Традиционно понятием «честь» охватывает-
ся общественная (социальная) оценка личности. 
Достоинство представляет собой самооценку 
собственных качеств, способностей, мировоз-
зрения, своего общественного значения, осно-
ванная на оценке обществом2. Категория 
«честь» и «достоинство» тесно связаны между 
собой и находятся в постоянном взаимодейст-
вии. Однако это разные правовые категории, ха-
рактеризующиеся специфическим наполнением. 

О.Н. Ермолов характеризует честь как оце-
ночную категорию, отражающую представле-
ние о соответствии/ несоответствии поведения 
лица общепринятым нормам и правилам3. 

Более краток Н.А. Придворов, который 
определил честь как положительную мораль-
ную оценку деятельности индивида общест-
венным мнением4. 

Понятие «честь» включает два аспекта: 
субъективный (внутренний) и объективный 
(внешний). 

Так, например, О.В. Ткаченко характери-
зует объективную сторону содержания чести 
существованием в социуме определенных, 
независимых от индивида норм поведения, 
которые должны быть известны и соблюдать-
ся. Субъективная сторона чести выражается 
наличием собственных представлений о нор-
мах поведения у каждого члена общества5. 

Таким образом, понятие «честь» определя-
ется с учетом двух критериев: субъективного 
(внутреннего), который представляет собой са-
мооценку личности, и объективного (внешнего), 
складывающегося из общественной оценки ин-
дивида. 

Как отмечают многие исследователи, 
только лишь последний аспект может рас-
сматриваться как объект правовой защиты  
в силу недосягаемости для постороннего вме-
шательства и невозможности воздействия на 
субъективную (внутреннюю) сторону чести6. 

Происхождение такого понятия как дос-
тоинство является довольно сложным крите-
рием истинной ценности человека в историче-
ском, психологическим и социальном значе-
нии. Законодатель формулируя понятие досто-
инства исходит из того, что достоинство — 
это блага, которые имеет право каждый неза-
висимо от того заслуживает он их или нет. 

А.В. Белявский, говоря о человеческом 
достоинстве, подчеркивает значимость лично-
сти, безотносительно к ее общественному по-
ложению, расе, национальности и т.д. При 
этом автор выделяет достоинство общечело-
веческое («человек есть мера всех вещей»)  
и личное, которое подразумевает ценность  
и значимость каждого индивида7. 

Под понятием достоинство представляется 
внутренняя оценка личности, осознание лич-
ных способностей, качеств и своего социаль-
ного значения, то есть статуса в обществе. 

Если честь и достоинства в большей сте-
пени представляют собой самооценку лично-
сти, признание ее в социальном плане, то ре-
путация характеризует оценку деловых и 
профессиональных качеств индивида. Надо 
отметить, что такая оценка не всегда объек-
тивна и соответствует истине. О субъекте есть 
определенная информация, исходя из которой 
окружающие делают выводы. Данная инфор-
мация может быть неполной, недостоверной, 
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таким образом репутация не всегда адекватно 
отражает достоинства и недостатки8. 

Отметим, что понятие«деловая репута-
ция», которое, по нашему мнению, значи-
тельно уже «репутации», характеризуется как 
сложившиеся мнение о каких-либо профес-
сиональных качествах (недостатков и досто-
инствах) юридического лица. 

Так Н.К. Рудый отмечает, что информация, 
в связи с которой можно предъявлять иски о 
защите деловой репутации, должна касаться 
либо профессиональных, либо деловых качеств 
лица, которые связаны с участием в коммерче-
ском (деловом), гражданском обороте, с прода-
жей товаров, работ или услуг9. В свою очередь 
А.А. Власов отмечает, что «деловая репута-
ция» — это положительная оценка деловых ка-
честв лица, занятого в сфере предприниматель-
ства, отраженных в общественном сознании»10. 

Справедливым по данному поводу выгля-
дит суждение М.Н. Малеиной рассматриваю-
щей деловую репутацию как совокупность 
качеств и оценок, «с которыми их носитель 
ассоциируется в главах своих контрагентов, 
клиентов, потребителей, коллег по работе  
и персонифицируется среди других профес-
сионалов в этой области»11. 

Таким образом, стоит определить, что 
право на достоинство и честь представляет 
собой особенное субъективное право индиви-
да, заключающееся в неприкосновенности его 
достоинства и чести, а также наличии права 
требовать от других индивидов воздержания 
от нарушения такого права. 

Под понятием «честь» стоит понимать, 
что это социальная оценка моральных и 
иных качеств личности (физического лица). 
«Достоинство» — это самооценка личности 
(физического лица), включающая осознание 
личных способностей, качеств и своего соци-
ального значения, статус в обществе. «Дело-
вая репутация» — это сложившееся социаль-
ное мнение о деловых и профессиональных 
качествах субъекта (в большей степени юри-
дического лица), включающее определенный 
авторитет в обществе, определенной среде 
либо сфере деятельности. 

Как видим, названные дефиниции в 
большей степени ориентированы на отно-
шения в сфере предпринимательства. Репу-
тация сотрудника ОВД отлична от репута-
ции, как обычного гражданина, так и пред-
принимателя12, она имеет некую двойствен-
ность. С одной стороны, сотрудник как чело-

век и гражданин имеет право на защиту репу-
тации. С другой стороны, сотрудник как лицо, 
наделенное особыми полномочиями в пуб-
личной сфере, должен заботиться о сохране-
нии свой репутации, чести и достоинства13. 
Все это, на наш взгляд, может говорить о не-
обходимости законодательного закрепления 
разновидности деловой репутации — профес-
сиональной репутации. 

Образ МВД Российской Федерации в гла-
зах гражданского общества складывается из 
имиджа в частности каждого сотрудника 
ОВД, однако защита чести, достоинства  
и деловой репутации конкретного сотрудни-
ка попросту не может рассматриваться как 
исключительно частное дело. 
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Одной из задач миграционной политики, 

является дальнейшее развитие механизмов  
и средств профилактики, предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений миграци-
онного законодательства Российской Федера-
ции1, в целях реализации данных задач необ-
ходим комплексный подход, в том числе  
и совершенствование методик подготовки 
кадров для подразделений полиции по охране 
общественного порядка, в частности подго-
товка специалистов для подразделений участ-
ковых уполномоченных полиции. 

Конечно, реалии нашего времени требуют, 
чтобы на страже законности и правопорядка  
в нашеи ̆ стране стояли высококвалифициро-
ванные, профессионально подготовленные 
сотрудники полиции. И основным местом 
подготовки кадров для органов внутренних 
дел по-прежнему остаются учебные заведения 
системы МВД России, и все происходящие  
в обществе изменения должны учитываться  
и находить отражения в учебном процессе,  
в совершенствовании методик преподавания 
дисциплин. 
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В настоящее время, при подготовки кур-
сантов и слушателей, будущих участковых 
уполномоченных полиции используется такие 
формы обучения, как лекция, семинар, практи-
ческое занятие, деловые игры. При этом лек-
ции, семинары и практические занятия можно 
отнести к традиционным формам обучения. 

Тогда, как деловые игры в образователь-
ных учреждениях МВД России — это прежде 
всего метод выработки курсантами и слуша-
телями способности принимать решения в 
роли должностных лиц органов внутренних 
дел в различных условиях, имитирующих ре-
альную оперативную обстановку складываю-
щуюся на обслуживаемой территории, а так-
же способность выявлять, документировать, 
пресекать преступления и административные 
правонарушения, в том числе в сфере мигра-
ционного законодательства. 

Кроме того, использование полигонной 
базы Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, для проведения практиче-
ских занятий и деловых игр особенно важно 
при подготовки участковых уполномоченных 
полиции, так, как комплексная система заня-
тий, направлена на повышения практической 
направленности обучения. 

Повышение успеваемости обучаемых тес-
но связано с наглядностью обучения. Для это-
го во многих учебных заведениях в том числе 
и в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя, в учебныи ̆ процесс вне-
дряют технические средства с различными 
характеристиками. Данное оборудование, ма-
териальные предметы и устрои ̆ства совместно 
с речью преподавателя используются для пе-
редачи информации и повышают качество и 
эффективность учебнои ̆ деятельности. 

В настоящее время для повышения мето-
дик подготовки кадров проводится комплекс 
мероприятий по развитию полигонной базы. 

Использование полигонной базы позволяет 
совершенствовать методику проведения дело-
вых игр, широко использовать модули, которые 
позволяют создавать различные оперативные 
ситуации, с которыми сотрудники полиции 
сталкиваются не только в ходе повседневной 

оперативно-служебной деятельности, но и в 
условиях введения различных специальных 
административно-правовых режимов. 

Конечно, любая форма обучения важна, 
для подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

Чтобы совершенствовать уровень подго-
товки будущих участковых уполномоченных 
полиции при осуществлении деятельности по 
предупреждению, выявлению и пресечения 
нарушений миграционного законодательства 
Российской Федерации необходимо: 

 подготовка курсантов к общению с гра-
жданами; 

 выработка навыков составления процес-
суальных и организационно-распоряди-
тельных документов, применяемых в дея-
тельности участковых уполномоченных 
полиции, навыки применения мер обес-
печения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях; 

 совершенствовать специальные учебные 
программы; 

 выработка навыков квалифицированной 
работы с законодательными и другими 
нормативными правовыми актами. 

Таким образом, внедрение новых методов 
обучения позволяет повысить практическую 
подготовку будущих участковых уполномо-
ченных полиции в ходе реализации ими своих 
обязанностей, несомненно, будет способство-
вать повышению эффективности деятельности 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод гра-
ждан, противодействию преступности в ходе 
осуществления профилактической деятельно-
сти в сфере миграционного законодательства. 

 
 
 
 
 
 

                                             
1 Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ êîíöåïöèÿ îò 31 îêòÿáðÿ 
2018 ãîäà ¹ 622 «Î Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2019— 
2025 ãîäû» // Ïî èíôîðìàöèè ÑÏÑ «Êîíñóëü- 
òàíòÏëþñ», 2019. 
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Глобализация, общественно-политические 

события, кризисы мировых экономик являются 
одними из движущих факторов миграционных 
процессов в мире. Падение уровня доходности 
населения в странах «третьего мира», сложная 
военно-политическая ситуация на Ближнем 
Востоке и в Африке, отсутствие широкого рын-
ка труда в странах бывшего Советского Союза 
приводят к активному росту иммиграции. 

Россия продолжает оставаться «привлека-
тельной страной» для мигрантов. В отличие 
от стран Европы и Северной Америки рос-
сийское законодательство обладает выражен-
ной гибкостью в миграционной сфере. 

Не смотря на жесткий контроль в области 
миграционной политики, иностранные граж-

дане и лица без гражданства, пребывающие  
в России, обладают достаточно широким 
спектром прав: правом на получение граж-
данства, трудоустройство, социальные льготы 
и медицинское обслуживание и пр. 

При определенных условиях иностранные 
граждане, временно проживающие на террито-
рии Российской Федерации, становятся претен-
дентами на получение российского гражданст-
ва. При этом, к ним предъявляются, по меркам 
государства, скромные требования, к которым в 
большей степени можно отнести лишь прожи-
вание на территории государства, знание рус-
ского языка, истории и отсутствие негативных 
факторов, препятствующих принятию граждан-
ства (привлечения к уголовной или админист-
ративной видам ответственности). 
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По данным МВД России отмечается сис-
тематический рост случаев приобретения рос-
сийского гражданства иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства. Так, в 2018 го-
ду он составил 269 362 человека (за аналогич-
ный период 2017 года — 257 822 человека, 
что составляет + 4,28%)1. 

Отмечается активный рост трудовой ми-
грации. Так за 2018 год было поставлено н 
а миграционный учет иностранных граждан  
и лиц без гражданства — 17 764 489 человек 
(+ 11,6%), из которых оформили патенты — 
1 671 706, разрешения на работу — 268 200 
мигрантов2. 

Действующая гибкая миграционная поли-
тика России с одной стороны является поло-
жительным фактором, влияющим, прежде 
всего на демографическую ситуацию в стране, 
с другой стороны — приводит к осложнению 
общественно-политической ситуации, расо-
вой ненависти и сегрегации среди населения. 

К сожалению, не все иностранные гражда-
не, прибывающие в Российскую Федерацию, 
встают надлежащим образом на миграционный 
учет: значительная их часть, занимаясь трудо-
вой деятельностью, уклоняется от официаль-
ного оформления трудовых отношений с ра-
ботодателем. 

Следует отметить в связи с этим рост те-
невой экономики и рынка труда. Работодате-
ли, желая снизить расходы, связанные с тру-
доустройством российских граждан, продол-
жают склоняться к привлечению иностранных 
работников, требования к условиям и оплате 
труда которых значительно ниже. 

По данным ФСГС за 2018 год уровень 
безработицы в России составил 4,8%, что на 
0,7% ниже показателей предыдущего года3. 
Однако, здесь следует отметить, что сведения 
о незанятой части населения страны произво-
дилась исключительно из официальных источ-
ников, когда как в силу сложной миграцион-
ной ситуации и достаточной привлекательно-
сти теневого рынка иностранной рабочей силы 
для отечественных работодателей, существует 
также и скрытая (латентная) безработица. 

Прежде всего, латентность безработицы 
выражается в фиктивном принятии на работу 
граждан Российской Федерации на уровень 
заработной платы, лишь немного превышаю-
щий минимальные размеры оплаты труда, 
когда как в реальности указанные вакансии 

занимают иностранные граждане, официаль-
ного трудоустройства не имеющие. 

Трудовые мигранты, желающие ассимили-
роваться на территории Российской Федерации, 
прибывают в страну со своими семьями. При 
этом, члены семей последних нередко могут 
даже не состоять на миграционном учете. Дети 
таких мигрантов, рожденные на территории 
Российской Федерации, пользуются всем ком-
плексом услуг и привилегий, доступных граж-
данам Российской Федерации в социальной 
сфере, что закономерно вызывает негативные 
реакции со стороны российского общества. 

В связи с активно проявляющимися про-
тиворечиями между гражданами Российской 
Федерации и пребывающими на территории 
государства иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства в социальной, этно-
культурной и религиозной сферах, как никогда 
остро встает вопрос миграционной интеграции. 

Под миграционной интеграцией понима-
ется адаптация к новым социальным и право-
вым условиям самих мигрантов, так и созда-
ние благоприятных условий населением стра-
ны, или благоприятная сфера для их развития. 

Понятие миграционной интеграции имеет 
достаточно широкий диапазон, и подразуме-
вает как объективный, так и субъективный 
уровень восприятия. 

К объективному уровню восприятия можно 
отнести ассимиляцию, культурную и структур-
ную адаптацию иностранных граждан4. Субъек-
тивный уровень включает в себя факторы, от-
носящиеся к социально-психологическому вос-
приятию интеграции как иностранными граж-
данами, так и самим населением. 

Ассимиляция представляет собой приня-
тие иммигрантами социального образа жизни, 
норм права и морали, характерных для совре-
менного российского общества, с отказом от 
своих собственных в угоду сложившегося в 
стране правового поля. 

Культурная адаптация мигрантов заклю-
чается в приспособлении мигрантов к новой 
культурной среде. При этом, указанный про-
цесс хоть и предполагает изменения в их внут-
ренних ценностях и нормах, в то же время ис-
ключает потерю идентичности с их стороны. 

Структурная адаптация подразумевает 
включенности в жизнь принимающей страны, 
в результате которой иностранные граждане 
перестают отличаться от большинства мест-
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ного населения по объективным показателям, 
своему социально-экономическому статусу. 

Российским государством на современном 
этапе уделяется значительная роль адаптации 
иммигрантов. В рамках миграционной поли-
тики вводятся обязательные курсы русского 
языка, Отечественной истории, предъявляют-
ся на общих основаниях требования по со-
блюдению действующего российского зако-
нодательства, затрачиваются значительные 
финансовые и трудовые ресурсы. 

Не смотря на происходящие в стране ми-
грационные процессы и интеграционную по-
литику, осуществляемую государством на со-
временном этапе, все же говорить об успехах 
в ее реализации пока рано. 

Прежде всего, это обусловлено прояв-
ляющейся нонконформизмом среди мигран-
тов, их нежеланием приспосабливаться к ус-
ловиям социальной среды. Зачастую нонкон-
формизм выражается в принудительном рас-
пространении религиозных, этно-культурных 
или политических взглядов, как со стороны 
отдельных индивидов, так и обособленных 
социальных групп (диаспор). 

Уровень внедрения в социальную сферу 
подобных нонконформистских проявлений в 
последнее время становится все более глубоким 
и разветвленным, порождает агрессию и нетер-
пимость со стороны российского населения. 

Нельзя не согласиться с утверждениями 
Константинова А.В.5 о том, что проблемы ми-
грационной интеграции тесно связаны с экс-
тремистскими и радикально-нигилистскими 
проявлениями, которые дальнейшем своем 
росте могут способствовать дестабилизации 
общественно-политической ситуации в стране6. 

Развитие миграционной политики в сфере 
интеграционных процессов видится в сле-
дующих возможных направлениях: 

1) ужесточении миграционной политики с 
расширением полномочий ряда органов госу-
дарственной власти по принятию решений  
в отношении мигрантов, этнических групп, про-
являющих признаки нонконформизма, при одно-
временном централизованном подходе к управ-
лению миграционными процессами в стране; 

2) введении дополнительного контроля за 
иностранными гражданами, имеющими вид 
на жительство или разрешения на временное 
пребывание, с систематической проверкой по-
следних по месту жительства на предмет про-

живания по адресу регистрации, контроля за 
их социальной и политической деятельностью; 

3) развитии гражданского общества, как до-
полнительного регулятора социальных, право-
вых, культурных и общественно-политических 
процессов в стране; 

4) формировании на государственном уров-
не центров по социальной и этно-культурной 
адаптации иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

5) отказе в представлении социальных услуг 
и гарантий мигрантам и членам их семей, пре-
бывающим на территории Российской Федера-
ции с нарушением установленного порядка; 

6) введении дополнительных, более жест-
ких, норм административного и уголовного 
законодательства, предусматривающих ответ-
ственность иностранных граждан и лиц без 
гражданства за грубое нарушение правил ре-
гистрационного учета и перемещения в пре-
делах Российской Федерации, если таковые 
действия направлены на последующее полу-
чение российского гражданства. 

Только комплексный и системный подход 
в разрешении интеграционных проблем, может 
способствовать развитию адаптивной социаль-
ной среды, как для самих мигрантов, так и для 
российского гражданского общества, в целом. 

 
 

                                             
1 Официальный сайт МВД России: https://мвд.рф (вкладка: 
Главное управление по вопросам миграции). 
2 Там же. 
3 Официальный сайт Федеральной службы государст-
венной статистики. Ссылка: https://www.gks.ru/bgd/free/ 
B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/13.htm 
4 В.С. Малахов Интеграция мигрантов: концепции и прак-
тики // Фонд «Либеральная Миссия», М., 2015. 
5 Константинов А.В. Противодействие незаконной ми-
грации в контексте миграционной политики Российской 
Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступностью. Сборник 
статей по итогам Международной научно-практической 
конференции, приуроченной к 70-летию принятия Генераль-
ной Ассамблеей Организация Объединенных Наций Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 года. Под общей редак-
цией Д.Д. Шалягина . 2019. С. 66—71. 
6 Константинов А.В., Дульнев М.В. Государственная 
миграционная политика Российской Федерации по про-
тиводействию незаконной миграции // Актуальные про-
блемы миграции: сборник материалов международной 
научно-практической конференции / под общ. ред. д-ра 
юрид. наук, проф. М.В. Костенникова, д-ра юрид. наук, 
проф. А.В. Куракина; сост. А.Н. Бадальянц. Домодедово: 
ВИПК МВД России, 2019. С. 30—33. 
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В теории государства и права проблема 

государственного суверенитета всегда была 
одной из наиболее обсуждаемых. Это связано, 
прежде всего, с нарастанием глобализацион-
ных процессов во всем мире, при которых 
сталкиваются две противоречивые тенденции 
� национальное обособление и интеграция.  
В этой ситуации начинает преобладать пред-
ставление о том, что суверенитет имеет отно-
сительный характер, а его незыблемость все 
активнее ставится под сомнение1. 

Появление все новых аспектов в области 
изучения суверенитета можно считать законо-
мерным явлением, связанным с государственно-
правовыми, социально-культурными, политиче-
скими, экономическими и другими факторами. 

В современном мире, в эпоху развития 
глобализации эффективное исследование суве-
ренитета невозможно без учета межгосударст-
венного сотрудничества. Особое место в таком 
исследовании занимает феномен межгосудар-
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ственной интеграции, участие в которой являет-
ся довольно противоречивым аспектом для го-
сударственного суверенитета стран-участниц. 
Интеграция стала одним из важных направле-
ний во внешней политике государств, что вы-
звано объективным ростом их взаимозависи-
мости и развитием регионального и субрегио-
нального сотрудничества. 

Межгосударственные объединения наби-
рают все большую силу в решении глобаль-
ных и региональных проблем экономики, 
безопасности и миротворчества. Наряду с 
этим происходит военно-политическое сопер-
ничество интеграционных объединений и го-
сударств, рост радикально-религиозного тер-
роризма, сепаратизма и экстремизма, а пото-
му вопрос эффективной защиты и реализации 
государством своего суверенитета, а также 
поиск путей и средств их совершенствования, 
всегда будет находиться в центре внимания 
ученых, философов и политиков. 

Современная концепция суверенитета го-
сударства в условиях глобализационных про-
цессов построена на различных взглядах уче-
ных всего мира, так как она занимает одно из 
главных мест в понимании как сущности госу-
дарства, так и всей теории государства и права. 

Межгосударственная интеграция стала 
одним из основных направлений внешней по-
литики государств, но при этом проблема со-
хранения своего суверенитета стала еще более 
актуальной: навязывание другим государст-
вам собственной шкалы ценностей чревато 
ростом ксенофобии, нетерпимости и кон-
фликтности в международных делах, что в 
итоге может привести к хаосу и неуправляе-
мости в международных отношениях. Это вы-
водит в разряд приоритетных задач предотвра-
щение межцивилизационных разломов, форми-
рование партнерства между культурами, рели-
гиями и цивилизациями, призванных обеспе-
чить гармоничное развитие человечества2. 

Абсолютно все государства стоят перед 
вопросом: как эффективно обеспечить свой 
суверенитет? Процесс по его решению в рам-
ках межгосударственной интеграции, на наш 
взгляд, должен проходить следующие стадии: 

1. Анализ исторических и современных 
межгосударственных отношений в своем ре-
гионе и мире в целом. 

2. Определение основных национальных 
интересов государства и оценка мировой гео-
политической ситуации. 

3. Формирование центральных принципов, 
позволяющих оптимизировать ситуацию в 
сфере охраны суверенитета. 

4. Определение основных направлений 
нейтрализации внешних и внутренних угроз и 
вызовов суверенитету государства. 

5. Выбор соответствующей формы межго-
сударственной интеграции в целях защиты и 
противодействия угрозам и вызовам сувере-
нитету. 

Рассмотрение интеграции в качестве угро-
зы государственному суверенитету, а также 
отказ от интеграции в качестве гаранта его 
неприкосновенности является, по нашему 
мнению, достаточно спорным тезисом. В усло-
виях нарастающих глобально-экономических 
движений все государства сталкиваются с 
влиянием внешних факторов на их внутренний 
сектор экономики. Результат такого влияния 
иногда обуславливает возможные проблемы и 
трудности в экономике государств, особенно в 
периоды мировых кризисов. К примеру, эко-
номика может столкнуться с падением цен на 
основной экспортный товар, что может нанести 
существенный удар по бюджету государства, 
или с резким оттоком капитала за границу, 
что может обвалить финансовый рынок. 

Однако, наряду с плюсами, экономическая 
интеграция имеет ряд минусов для каждой из 
стран-участниц: 

 достаточно сложно защитить внутрен-
ний рынок от экспорта и импорта това-
ров стран-участниц; 

 усиливается влияние других стран на 
экономику стран-участниц; 

 существуют различные подходы к управ-
лению энергоемкими предприятиями, 
требующие дополнительных соглашений; 

 увеличивается безработица в отдельных 
слоях населения. 

Несмотря на вышеуказанные негативные 
факторы, существуют более оптимистичные 
прогнозы, предполагающие, что развитие все 
же ведет к улучшению финансово-экономичес-
кой среды и росту экономик государств-
участниц интеграции, а также способствует: 

 росту накопления основного капитала; 
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 увеличению количества взаимных инве-
стиций; 

 повышению конкурентоспособности эко-
номик (за счет снижения в ВВП доли 
первичных ресурсов); 

 росту торгового оборота как внутри ин-
теграционных образований, так и с парт-
нерами за его пределами. 

Таким образом, участие в интеграции есть 
акт проявления государственного суверените-
та, исходя из национальных интересов. Уча-
стие в экономическом интеграционном обра-
зовании способно повысить защищенность 
государства от негативного воздействия не-
стабильности на внешних рынках, что в те-
кущей действительности позволяет государ-
ству иметь гарантии от неблагоприятных 
внешних факторов. Однако, теоретически все 
же существует вероятность злоупотребления 
суверенными правами и недобросовестной 
государственной политикой, которая может 
выражаться в неисполнении обязательств пе-
ред партнерами и попирании установленных 
принципов интеграции. Эффективное разви-
тие интеграционных процессов будет способ-
ствовать не только экономическому росту, но 
и в значительной степени планомерному ре-
шению социально-гуманитарных проблем, 
что в конечном итоге приведет к обеспечению 
достойного жизненного уровня населения и 
укреплению экономического суверенитета 
государств. 

Оценивая значимость экономического 
фактора в реализации межгосударственной 
интеграции, на наш взгляд, необходимо об-
ращаться к накопленному опыту государств, 
которые активно участвуют в интеграции, что 
позволит оценить эффективный потенциал 
указанных процессов, отражающих эволюцион-
ное развитие межгосударственной интеграции. 

Накопленный интеграционный опыт со 
времен Российской Империи и Советского 
Союза оставил на государствах специфиче-
ский отпечаток. Этот опыт заключается в соз-
дании единого хозяйственного комплекса, 
инфраструктуры, разделении труда и специа-
лизации, решении вопросов безопасности и 
обороны, поддержки национального самооп-

ределения и национальной государственно-
сти. Значительна роль Советского Союза в 
вопросе национального самоопределения и 
национальной государственности, так как в 
этот период была проведена модернизация 
традиционного общества в отдельных частях 
страны, заметно выросло образование, сфор-
мировалась новая национальная интеллиген-
ция, которая постепенно направляла народ к 
идеям национального суверенитета, что впо-
следствии стимулировало обретение незави-
симости и государственного суверенитета. 
При этом, закономерным стало создание Со-
дружества Независимых Государств (далее — 
СНГ), что было обусловлено развитием внеш-
него суверенитета государства и необходимо-
стью налаживания партнерства с постсовет-
скими республиками, а в дальнейшем и с дру-
гими странами Евразийского региона. В уже 
независимых государствах сформировалась 
новая национальная элита и интеллигенция с 
присущей ей ментальностью. Суверенитет для 
них стал главной ценностью. В этой связи 
любые интеграционные проекты рассматри-
ваются для постсоветских стран, прежде все-
го, с точки зрения обеспечения суверенитета 
государства. Страх перед «имперскими» ам-
бициями, направленными на подрыв сувере-
нитета, остается актуальным. Это касается, 
например, проведения дискуссий по поводу 
введения единой валюты, в ходе которых ста-
вится под сомнение экономическая эффек-
тивность этой операции, так как национальная 
валюта рассматривается через призму сувере-
нитета и является таким же символом госу-
дарства, как флаг, герб, гимн и т.д. 

Однако, на сегодняшний день уже оче-
видно, что «интеграционная модель, выбран-
ная Казахстаном, Россией и Беларусью, ока-
залась правильной и своевременной. Именно 
она позволила перейти на инновационный 
путь развития, отойти от зависимого положе-
ния доноров сырьевых ресурсов, интегриро-
ваться в сообщество развитых стран с высо-
котехнологичными производствами и дивер-
сифицированной экономикой»3. Действитель-
но, наиболее эффективным средством для реа-
лизации своих национальных интересов было 
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восстановление единого экономического 
пространства в рамках Таможенного союза  
(далее — ТС) и устранение пограничных 
барьеров на пути развития кооперации и спе-
циализации производства стран-участниц. 
Отметим при этом, что инициатива создать 
Таможенный, а затем и Евразийский эконо-
мический союз (далее — ЕврАзЭС) принад-
лежит Нурсултану Назарбаеву. 

Таможенный союз Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, расширившийся за счет Армении (с 
2014 г.) и Киргизии (с 2015 г.), играет важную 
роль для становления более прогрессивных 
объединений интеграционного типа на едином 
Евразийском экономическом пространстве. 

Помимо общих для ЕврАзЭС и Таможен-
ного союза международных договоров госу-
дарствами-участниками Таможенного союза 
создана значительная международно-правовая 
база, в которую входит более семидесяти ме-
ждународных договоров, регламентирующих 
различные сферы межгосударственного со-
трудничества. 

В отдельных элементах международно-
правовой модели Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана за основу была взята 
институциональная система Европейского 
союза. Однако, необходимо помнить, что Та-
моженный союз формировался и функциони-
ровал изначально в качественно иной полити-
ко-правовой реальности, сформировавшейся 
на постсоветском пространстве. Так, в отли-
чие от Европейского союза, Таможенный со-
юз Российской Федерации, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан образовался в 
условиях достаточно жесткой дезинтеграции 
государств, их разобщенности, так как СНГ 
недалеко продвинулся по пути реальной и ка-
чественной интеграции, что было обусловле-
но главным образом субъективными полити-
ческими факторами и, как следствие, несо-
вершенной и недостаточно проработанной 
международно-правовой базой4. Стоит также 
отметить «центричность» данной интеграции, 
которая с запада связана с государствами ЕС 
и с таким промышленным гигантом, как Ки-
тай — с востока. 

Весьма интересным представляется, на 
наш взгляд, рассмотрение значительного опы-
та интеграционного сосуществования госу-
дарств в ЕС, поскольку ЕС — это достаточно 
яркий и исторически сложившийся пример 
европейской интеграции. С момента форми-
рования Европейского объединения угля и 
стали в 1951 г. интеграционные процессы и их 
связь с суверенитетом государств стали акту-
альной темой для различных диспутов и раз-
мышлений, как в академических, так и в по-
литических кругах Европы. Со временем 
внимание к данной теме обострилось, прежде 
всего, со стороны новых членов ЕС, а также 
государств, рассматривающих вопрос вступ-
ления в ЕС. Злободневность данной темы на-
правила многих ученых на теоретическое ис-
следование и анализ определения основных 
направлений в отношении трансформации 
государств и передачи суверенных полномо-
чий на наднациональный уровень Европей-
ского союза и рассмотрения современных 
подходов по решению проблемы суверенитета 
в рамках европейской интеграции. Прежде 
всего, европейские ученые проявляют наи-
больший интерес к вопросу взаимной связи 
между суверенитетом и европейской интегра-
цией. К наиболее цитируемым иностранным 
исследователям необходимо отнести следую-
щих: С. Бессон5; Р. Кейохана6; Н. Мак Кормика7; 
Н. Уолкера8; У. Уолласа9. В российской науч-
ной литературе проблемы суверенитета в ус-
ловиях европейской интеграции рассматривают 
такие авторы, как Т. Бордачев10, Ю. Борко11,  
И. Бусыгина12, Е. Кузнецова13 и др. 

Рассматривая весь период расширения ЕС, 
может сложиться мнение, что вхождение но-
вых членов в состав интеграционного объеди-
нения обусловлено принятием ими опреде-
ленных ограничений суверенитета, установ-
ленных в ЕС. Данное мнение является весьма 
распространенным в различных научных и 
ненаучных кругах. Возможно, с политологи-
ческой точки зрения такое мнение строится на 
недовольстве граждан использованием госу-
дарством своего суверенитета в рамках ЕС; 
можно даже говорить о противоречии между 
народным и государственным суверенитетом 
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в условиях членства в ЕС. Однако все же сто-
ит согласиться с общепринятым утверждени-
ем, согласно которому страны, входящие в 
ЕС, не отказываются от своего государствен-
ного суверенитета в пользу ЕС. Государства-
члены ЕС всего лишь на основе своих суве-
ренных прав принимают решение о необхо-
димости в своих собственных интересах взять 
на себя обязательство исполнять решения ин-
ститутов межгосударственного объединения. 
При этом, эти суверенные решения в свою 
очередь будут только лишь реализацией госу-
дарством своих властных полномочий на воз-
можность участвовать, контролировать и со-
вместно определять процесс принятия реше-
ний в ЕС. Следует признать тот факт, что изу-
чение интеграционных процессов на примере 
ЕС представляется как некий эталон интегра-
ции. Многие теории и учения возникли, как 
практический результат европейских инте-
грационных процессов, как, например, феде-
рализм, функционализм, корпорационализм, 
структурализм и многие другие. Практика 
европейской интеграции отразила этапы раз-
вития и уровни интеграции, а также различ-
ные понятия и термины, введенные в научный 
и общественно-политический оборот, без ко-
торых не обходится ни одно исследование в 
сфере межгосударственной интеграции. 

Однако, очевидным остается тот факт, что 
специфика, предпосылки, условия, задачи и 
механизмы для каждого интеграционного 
процесса являются своеобразными и даже в оп-
ределенной степени уникальными. Это отно-
сится и к институтам интеграции, к культурно-
цивилизационным основам и господствующим 
экономическим парадигмам в стране. 

Таким образом, можно утверждать, что 
участвуя в интеграции и имея негативный 
след истории этнополитического развития 
межнациональных и территориальных вопро-
сов государственности, а также весьма откро-
венные противоречия между потребностями 
интеграционного развития и ценностями на-
циональной государственности и суверените-
та, конструирование модели интеграции и ме-
ханизмов ее реализации требует новых под-
ходов и методов. Определенно, что методы, 

инструменты и институты ЕС в большинстве 
своем работают весьма успешно, но при этом 
не могут быть скопированы и применены для 
других интеграций. 

Эффективное решение различных вопро-
сов, возникающих на пути стран в условиях 
интеграции, будет весьма значимым при фор-
мировании механизмов и институтов. Прежде 
всего, это вопросы, касающиеся выработки 
согласованных позиций стран с учетом их во-
ли и интересов, для закрепления в юридиче-
ски обязательных для стран-участниц между-
народно-правовых и интеграционных актах. 
Именно указанный аспект чаще всего пред-
ставляет большую трудность, что объективно 
обусловлено факторами, связанными с про-
блемой несоответствия национального зако-
нодательства стран в той или иной сфере, по 
которой необходимо заключить международ-
ный договор или иной юридически обяза-
тельный акт. В действительности, государству 
достаточно сложно отойти от национальных 
правил при обсуждении проекта международ-
но-правового акта. Понятно, что чем больше 
участников международного договора, тем 
труднее достигнуть согласия между государ-
ствами, что в итоге также отражается на вы-
работке и принятии консенсуального текста 
международно-правового акта. Достаточно 
верно подметил И.И. Лукашук, который пи-
сал, что «ограничивая свободу действий госу-
дарства в одном отношении, договор расши-
ряет ее в другом, открывает перед государст-
вом новые возможности реализации своего 
суверенитета»14. При этом Г.А. Пакерман счи-
тает, что «любой компромисс, достигаемый 
на основе международного договора, можно 
рассматривать как ограничение суверенитета, 
тем более, если этот компромисс сопровожда-
ется передачей полномочий создаваемой ме-
ждународной организации»15. Теоретически 
стоит не согласиться с Г.А. Пакерманом, но 
исходя из практики и специфики современной 
интеграции, данное мнение заслуживает вни-
мания, так как создает определенный научный 
баланс между явлениями интеграции и сувере-
нитетом, а также предостерегает государства в 
их внешней политике от злоупотреблений. 
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Экономическая составляющая в совре-
менных интеграционных процессах, как было 
уже отмечено ранее, занимает центральное и 
ведущее место. Однако, текущая универсали-
зация ценностных ориентиров государств в 
условиях активной борьбы против междуна-
родного терроризма, экстремизма, сепаратиз-
ма и других преступных явлений, представ-
ляющих непосредственную угрозу суверени-
тету государства, направили интеграционные 
процессы в русло международной и регио-
нальной безопасности, что, к примеру, обу-
словило появление таких евразийских инте-
грационных проектов, как Шанхайская орга-
низация сотрудничества (далее — ШОС) и 
Организация Договора о коллективной безо-
пасности (далее � ОДКБ), которые указывают 
на разнородность интеграции в вопросах 
обеспечения суверенитета. 

Как народный суверенитет коррелирует с 
государственным суверенитетом, также, на 
наш взгляд, и в условиях межгосударственной 
интеграции происходит аналогичный процесс 
корреляции суверенитетов стран-участниц 
интеграции, особенно если это региональная 
интеграция, поскольку взаимосвязь соседст-
вующих государств объективно велика.  
К примеру, эффективность совместного про-
тиводействия стран-участниц интеграции уг-
розе международного терроризма будет равно 
влиять на их суверенитет и на стабильность 
региона в целом. Такой процесс можно опре-
делить, как корреляция суверенитетов стран-
участниц межгосударственной интеграции. 

Таким образом, интеграционное движение 
навстречу друг другу необходимо ради сохра-
нения государственности, суверенитета и 
идентичности в условиях мировой глобализа-
ции с учетом наличия у государств возможно-
сти независимого существования и развития. 
Сущность межгосударственной интеграции 
заключается во взаимодействии и объедине-
нии ресурсов для достижения поставленных 
целей. Кроме того, при создании подобных 
процессов значимыми являются благоприят-
ные экономические и политические условия, 
поскольку эффективное достижение целей  
и развитие сотрудничества возможно только  

в стабильной среде. Именно государственный 
суверенитет стран-участниц интеграции, все 
его элементы и аспекты, связанные с уваже-
нием и неприкосновенностью суверенитета, 
во многом определяют динамику развития 
межгосударственной интеграции. Современ-
ное развитие процесса интеграции, на наш 
взгляд, исходит исключительно из идеи 
внешнего обеспечения государственного су-
веренитета. Эффективное обеспечение госу-
дарственного суверенитета посредством меж-
государственной интеграции должно пози-
тивно отразиться на экономической, техноло-
гической, военной и иной деятельности госу-
дарства. Такой результат будет в большей 
степени зависеть от выбора стратегических 
целей в процессе межгосударственной инте-
грации, соответствия задач государственного 
развития выбранным целям, а также от эф-
фективности выбранного для решения этих 
задач инструмента, то есть от межгосударст-
венного объединения. 
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 После десятилетнего перерыва и серии 
статей о церковно-государственных отноше-
ниях1 в издательстве «Проспект» опубликова-
на вторая монография2 А.М. Осавелюка на эту 
тему — «Церковь и государство». В связи с 
последними событиями в государственно-
церковных отношениях с международным 
аспектом, данная публикация представляется 
весьма востребованной и актуальной. 

 Автор рассматривает некоторые исто-
рические вопросы, связанные с происхожде-
нием государства и церкви, моделями их 
взаимоотношений в разные исторические 
эпохи и в разных регионах мира. Всесторонне 
проанализировано влияние религии на со-
стояние морали и права в разных религиозных 
типах государств. Центральное место в работе 
занимают разделы, посвященные раскрытию 
особенностей церковного права, способов ре-
гулирования прав человека в условиях свет-
ского государства. 

 Работа привлекает оригинальностью 
содержания, которое распределено в трех раз-
делах. В первом разделе рассматриваются: 
понятие церкви, ее происхождение и юриди-
ческая природа; соотношение церкви, веры и 
религии; раскрываются основные аспекты 
внешней и внутренней жизни церкви, в раз-

ные эпохи ее существования. Анализируется 
роль государства в регулировании правового 
статуса и внутренней жизни церкви. 

Одной из тем первого раздела, которая 
может привлечь внимание специалистов, — 
основы конституционного и международно-
правового статуса российской православной 
церкви московского патриархата (РПЦ МП) в 
Российской Федерации. В ее рамках проана-
лизированы положения Конституции РФ об 
отделении религиозных объединений от госу-
дарства, о свободе совести и о свободе веро-
исповедания; положения международных 
пактов о правах человека и других междуна-
родных договоров о религии и о церкви. По-
казаны взаимоотношения православной церк-
ви с другими христианскими и нехристиан-
скими конфессиями. 

Во втором разделе проанализирована эво-
люция религиозных учений о государстве  
в Ветхом Завете и в Новом: православное, ка-
толическое и протестантское учения о госу-
дарстве. Показаны фактические отношения 
государства и церкви в клерикальных (кон-
фессиональных), теократических и светских 
государствах. Завершается раздел анализом 
прав человека в современном государстве. 
Дан сравнительный анализ категории «досто-
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инство человека» с позиций религиозно-
нравственных представлений о человеке и с 
 позиций светской правовой науки и секуляр-
ного права. 

Третий раздел: Религиозно-государствен-
ное регулирование социальных отношений. В 
нем религия показана как особая нормативно-
регулятивная система, которая взаимодейст-
вует с такими нормативно-регулятивными 
системами, как нравственность и право. Пока-
заны происхождение права, единство веры и 
закона; влияние христианской этики на свет-
ское право. Рассмотрены проблемы секуляр-
ного права, их причины и предложены воз-
можные способы их решения. 

Центральной в этом разделе является гла-
ва 10, посвященная церковному праву которое 
в отечественной юридической науке до сих 
пор не только не получило должного исследо-
вания, но даже адекватного упоминания о 
нем. В работе впервые убедительно показано, 
церковное право — уникальная система права, 
отличная от международного и национальных 
систем права. Оно имеет свой предмет и метод 
правового регулирования, уникальный субъ-
ектный состав и свои отрасли права. 

Раскрыт уникальный нормативный состав 
церковного права; определено понятие, свой-
ства и место канонов (некоторое подобие 
принципов в светском праве) в системе норм 
указанной системы; взаимодействие канонов 
с другими нормами церковного права. Пока-
зано сходство и различия принципов светско-
го права и канонов церковного права. 

Интересны рассуждения автора о потен-
циале права, который он называет внутрен-
ним духом права. По его мнению, реализация 
положений норм права (прежде всего, цер-
ковного права) происходит не благодаря воз-
можности применения к соответствующим 
субъектам мер государственного принужде-
ния, а благодаря внутреннему потенциалу са-
мого права. Автор также приводит интерес-
ную и обоснованную аргументацию, объяс-
няющую дифференциацию степени, активно-
сти и эффективности самореализации различ-
ными видами субъектов правоотношений со-
ответствующих предписаний правовых норм. 

Завершается это интересное и актуальное 
исследование рассмотрением особенностей 

юридической ответственности и санкций в 
церковном праве. Автор раскрывает понятие 
церковных правонарушений, их видов, а так-
же соответствующих им церковных наказаний 
и их видов. 

Автором монографии подробно проанали-
зированы разные виды субъектов, наделенных 
правом применять церковные наказания; осо-
бенности применения ими указанных наказа-
ний (вопросы деятельности церковного суда 
впервые в таком объеме исследуются в свет-
ской юридической науке, показана эволюция 
этого института), рассмотрены проблемы 
подсудности церковному суду, особенности 
церковного судопроизводства. Проанализиро-
ваны многие решения, вынесенные церков-
ными судами по конкретным делам. 

Вызывает сожаление тот факт, что данное 
издание опубликовано незначительным тира-
жом. Поскольку оно может быть полезно для 
специалистов, студентов юридических вузов и 
юридических факультетов, аспирантов, пре-
подавателей и всех тех, кто интересуется во-
просами возникновения, эволюции взаимоот-
ношений государства и церкви; проблемами 
соотношения церковного и светского права, 
правового регулирования отношений церкви и 
государства в России и в зарубежных странах; 
формированием подлинно демократических 
механизмов государственной власти и выра-
боткой гражданами навыков умелого пользо-
вания своими конституционными правами и 
свободами совести и вероисповедания. 
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