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On legal regulation as an alternative  

to law enforcement in the Russian Federation* 
 

Vasily Nikolaevich GALUZO,  
PhD, Chille-old researcher at the Institute of Education and Science 

E-mail: vgrmn@yandex.ru 

 
Annotation. In the article, Based on the analysis of the legal literature and the legislation of the russian federa-
tion, when correlating the concepts of «lawen for cement» and «legal realization», several judgment sare substan-
tiated: the uncertainty of the relationship between the concepts of «law enforcement» and «legal realization» is 
largely predetermined by the actual absence of definitions of these concepts; the term «law enforcement» seems 
imperfect, because it is not law that is used, but legal acts, including normative ones; law must be considered 
exclusively as one of the regulators of public relations, which is no longer dominant in the Russian Federation; as 
an alternative to the term «law enforcement», it is advisable to use the term «legal regulation». 

Keywords: Russian Federation, legislation, regulatory legal act, Constitution of the Russian Federation, system 
of regulatory legal acts, federal Constitutional law of the Russian Federation, federal law of the Russian Federa-
tion, subordinate regulatory legal act, regulation of public relations, law, politics, religion, «law enforcement», 
«legal regulation». 
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О праворегулировании как альтернативе  

правоприменения в Российской Федерации 
 
Василий Николаевич ГАЛУЗО,  
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИИ образования и науки 

E-mail: vgrmn@yandex.ru

 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства Российской Федерации 
при соотнесении понятий «правоприменение» и «праворегулирование» обосновано несколько суждений: 
неопределенность соотношения понятий «правоприменение» и «праворегулирование» во многом предопреде-
лена фактическим отсутствием определений этих понятий; термин «правоприменение» представляется несо-
вершенным, ибо применяется не право, а правовые акты, в том числе и нормативные; право необходимо рас-
сматривать исключительно в качестве одного из регуляторов общественных отношений, который ныне в Рос-
сийской Федерации уже не является доминирующим; в качестве альтернативы термину «правоприменение» 
целесообразно использовать термин «праворегулирование». 

Ключевые слова: Российская Федерации, законодательство, нормативный правовой акт, Конституция 
Российской Федерации, система нормативных правовых актов, федеральный конституционный закон РФ, 
федеральный закон РФ, подзаконный нормативный правовой акт, регулирование общественных отноше-
ний, право, политика, религия, «правоприменение», «праворегулирование». 

 

 

* Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы правопонимания: история и совре-
менность» посвященной памяти профессора В.М. Курицына. 
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Предметом данной статьи является соот-
ношение понятий «правоприменение» и «пра-
ворегулирование». 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, Э. Казгериева обратила внимание на 

«логические ошибки суждения» и именно  
«в процессе правоприменения» («Строгое со-
блюдение условий истинности и ложности суж-
дений имеет основополагающее значение  
в правовом мышлении при оценке юридически 
значимых обстоятельств. Из всех возможных 
суждений по одному и тому же обстоятельству 
истинным может быть только одно юридиче-
ское решение, его приходится принимать с 
учетом множества факторов. Не все суждения 
прямо отвергают друг друга. Недопустимо 
употребление взаимоисключающих суждений 
в различных судебных документах, что свиде-
тельствовало бы о недостаточном уровне ло-
гико-правового мышления юриста»)1. 

Авторы — единомышленники (С.А. Белов, 
Н.М. Кропачев и М.А. Ревазов) отмети сле-
дующее: «Мониторинг правоприменительной 
практики — это важнейший механизм оценки 
того, насколько реализованы цели, поставлен-
ные законодателем при принятии закона, и как 
законодательные нормы живут, применяются, 
интерпретируются, входят между собой в кол-
лизии» («Таким образом, в СПбГУ ежегодно 
анализируются десятки тысяч правопримени-
тельных актов, готовятся аргументированные 
заключения по десяткам актуальных правовых 
вопросов, выявленных в правоприменитель-
ной практике, включающие экспертное мнение 
ведущих экспертов СПбГУ в соответствую-
щих областях. Объем получаемых результатов 
не уступает итогам мониторинга правоприме-
нения Министерством юстиции РФ, а в неко-
торых областях значительно превышает мас-
штабы работы Министерства и содержит бо-
лее обоснованные и значимые для законотвор-
ческого процесса выводы. В некоторых облас-
тях аналогов мониторинговым исследованиям 
Университета вообще не имеется. Примером 
может быть анализ практики соблюдения ре-
шений Конституционного Суда РФ правопри-
менительными органами. Так, был проведен 
общий анализ соблюдения судами правовых 
позиций Конституционного Суда РФ, связан-
ных с толкованием действующего законода-

тельства, а также изучено применение отдель-
ных решений Суда, например практики при-
менения Постановления Конституционного 
Суда РФ от 24.12.2013 N 30-П, в котором за-
трагивается проблема предоставления жилья 
больным туберкулезом. Включение монито-
ринга правоприменения в образовательный 
процесс позволяет готовить специалистов, 
обладающих теми навыками, развить которые 
на этапе обучения без участия в мониторинге 
правоприменения достаточно сложно»)2. В дан-
ном случае речь идет об одной из образователь-
ных организаций, в соответствии с Федераль-
ным законом РФ «О Московском государствен-
ном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете» от 21 октября 2009 г.3, необоснованно 
наделенной особым статусом. 

Г. Гаджиев обосновал следующее сужде-
ние: «Таким образом, в системе действующего 
законодательства с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда РФ под суммой нало-
га, подлежащей вычету на основании ч. 2 ста-
тьи 171 НК РФ как предъявленной налогопла-
тельщику и уплаченной им при приобретении 
товаров (работ, услуг), следует понимать  
и затраты на оплату налога, произведенные 
путем передачи имущества (включая имуще-
ственные права, в том числе уступки требова-
ния), принадлежащего налогоплательщику на 
праве собственности, то есть путем выбытия 
актива»4. На неоднозначность результатов дея-
тельности данного суда специальной юрисдик-
ции нами уже обращалось внимание5. 

Ю.А. Тихомиров осуществляет поиск «ме-
ханизма правоприменения» («И тут особое 
внимание следует уделить анализу правопре-
емственности как фактору правовой стабиль-
ности общества и государства. К сожалению, 
лишь в гражданском праве тщательно разрабо-
тан механизм правопреемственности, чего не 
скажешь о публичном праве. Отсюда либо 
максималистские сломы прежних правовых 
систем, либо механическое «перетаскивание» 
старых норм в новую эпоху. Сохранение пра-
вовых принципов и базовых законов может и 
должно сочетаться с модернизацией институ-
тов и отдельных правовых блоков и законов. 
Но выбор меры сохранения и изменений дол-
жен быть не субъективным, а исторически 
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обусловленным. Тогда концепции, модели, 
акты и институты будут развиваться с опере-
жением событий»)6. 

Помимо термина «правоприменение» не-
которые авторы используют термин «право-
реализация». 

Так, М.В. Крушевская исследование по-
святила «отдельным сложностям возможности 
привлечения к субсидиарной ответственности 
контролирующего должника лица» («Учиты-
вая имеющиеся тенденции изменений прав 
контролирующего должника лица, можно от-
метить, что в ближайшее время его права в 
процедурах банкротства будут подвергнуты 
дальнейшему ограничению. Предполагаю, что 
особенно ярко такие ограничения коснутся 
ситуаций, когда контролирующее должника 
лицо до введения процедуры или в ее процессе 
действовало недобросовестно и получило вы-
году, на которую не могло претендовать»)7. 

А.В. Погодин проанализировал «социаль-
ное содержание объективного права, выделя-
ются структурные элементы социального со-
держания материального права с точки зрения 
правореализации» («В современном динамич-
но развивающемся обществе и государстве в 
содержании права и правореализации постоян-
но происходят изменения, в нем, в частности, 
отчетливо прослеживаются процессы диффе-
ренциации и интеграции: появляются новые 
правовые институты и соответствующие пра-
вореализационные практики, а на базе уже 
существующих или вновь возникших институ-
тов кристаллизуются нетрадиционные отрасли 
права»)8. 

Наиболее известный теоретик права, при-
чем претенциозно и с витиеватым стилем из-
ложения, В.И. Червонюк оперирует терминами 
«реализация права» и «применение права»9. 

К сожалению, и мы под воздействием тра-
диционализма также оперировали термином 
«правопримененение»10. 

Термин «правоприменение» часто упот-
ребляется и в нормативных правовых актах,  
в особенности в подзаконных, в Российской 
Федерации11. 

Лишь на некоторые их нормативных пра-
вовых актов мы обратим внимание: постанов-
ление Правительства РФ «Об утверждении 

методики осуществления мониторинга право-
применения в Российской Федерации» № 694 
от 19 августа 2011 г.12; распоряжение Прави-
тельства РФ «Об утверждении плана монито-
ринга правоприменения в Российской Федера-
ции на 2022 год» № 2387-р от 28 августа 
2021 г.13; Методика мониторинга правоприме-
нения законодательства о противодействии 
коррупции, разработанном Министерством 
юстиции РФ14. 

Таким образом, научные исследования от-
носительно соотношения понятий «правопри-
менение» и «правореализация»необходимо 
продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, неопределенность соотношения 
понятий «правоприменение» и «праворегули-
рование» во многом предопределена фактиче-
ским отсутствием определений этих понятий. 

Во-вторых, термин «правоприменение» 
представляется несовершенным, ибо применя-
ется не право, а правовые акты, в том числе и 
нормативные. 

В-третьих, право необходимо рассматри-
вать исключительно в качестве одного из ре-
гуляторов общественных отношений, который 
ныне в Российской Федерации уже не является 
доминирующим. 

В-четвертых, в качестве альтернативы 
термину «правоприменение» целесообразно 
использовать термин «праворегулирование». 
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Истоки правового концепта исковой дав-

ности своими историческими корнями уходят 
в глубочайшую древность. Подобно подав-
ляющему большинству современных цивили-
стических конструкций, институт сроков ис-
ковой давности впервые появляется в право-
вой традиции Древнего Рима. Первые упоми-
нания данного института находим уже древ-
нейшем памятнике римского права — Законах 
XXII таблиц, где все сроки давности диффе-
ренцируются по критерию специфики спор-
ного имущества (напр., продолжительность 

исковых сроков по земельных спорам равня-
лась двум годам). 

Артикулируем внимание, что в римском 
праве республиканского периода исковые 
сроки применялись исключительно к внесу-
дебным способам защиты прав. Что касается 
непосредственно судебной защиты, то, по 
свидетельству Е.В. Поволоцкой, возмож-
ность применять исковую давность к имуще-
ственным искам была изначально сформиро-
вана не римскими законами, но — претор-
скими эдиктами. 
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Византийский Император Феодосий своим 
указом от 425 года существенно реформировал 
римскую концепцию искового срока, унифици-
ровав единый срок исковой: отныне он состав-
лял 30 лет с момента возникновения у лица, 
право которого было нарушено, права на иск. 
При утрате прежним владельцем правомочия 
по владению вещью, он утрачивал и право 
требования такой вещи. Указ Феодосия закре-
пил и исчерпывающий круг оснований, когда 
течение срока исковой давности прекращается, 
как-то: потерпевшим предъявлен иск в рамках 
30-летнего срока давности; потенциальный 
ответчик признал нарушение субъективного 
права потерпевшего и компенсировал ему 
убытки, причинённые правонарушением; по-
тенциальный ответчик прекратил нарушать 
субъективное право (напр., вернул незаконно 
удерживаемую вещь). Течение срока исковой 
давности по римскому праву могло быть и 
восстановлено, и приостановлено (напр., когда 
потерпевший не мог самостоятельно реализо-
вать своё право на защиту ввиду несовершен-
нолетия или временной утраты дееспособно-
сти). Если указанные основания отпали либо 
произошла перемена лиц (напр., в рамках цес-
сии), то течение срока возобновлялось. 

Можно констатировать, что указанные 
правовые основы древнеримского права, пре-
терпевая отдельные трансформации, впослед-
ствии были реципированы законодателями 
практически всех европейских государств как 
общего (с определёнными оговорками), так и 
континентального права, включая Россию. 

Что касается отечественной истории иско-
вой давности, то, по мнению Е.М. Адамайтиса, 
с которым мы солидарны, первоначально про-
цесс гражданского и уголовного судопроиз-
водства на Руси не был привязан к каким-либо 
срокам давности. Как утверждают отдельные 
специалисты (напр., Е.С. Коваленко), вплоть 
до кодификации М.М. Сперанского в России 
не существовало самостоятельной цивилисти-
ческой конструкции исковой давности —  
в том смысле, в каком указанный институт 
был известен текущим правопорядкам евро-
пейских стран [1, с. 91]. 

Первое официальное закрепление сроков 
исковой давности в российском законодатель-
стве обоснованно связывают с правовыми ре-

формами Ивана Великого, когда данная пра-
вовая конструкция была заимствована из Ви-
зантии в целях оптимизации имущественных 
(особенно — земельных) споров, которые 
подчас тянулись десятилетиями. В частности, 
было установлено, что судебные тяжбы, пред-
метом которых выступали земля и/или водные 
объекты, следует разрешать в течение 15 лет  
с момента возникновения спора. 

Проведя унификацию всех действовавших 
на тот период сроков исковой давности, Су-
дебник 1497 закрепил единый срок исковой 
давности, равный трём годам по всем катего-
риям судебных споров. 

Впоследствии, в Боярском приговоре 1588 
года, Царь Фёдор Иоаннович, с целью защиты 
интересов кредиторов по спорам, вытекающим 
из заёмных договоров (носивших наименова-
ние «кабальных»), закрепил максимальный 
срок исковой давности, равной 15 годам. 

Далее, специальным Манифестом от  
28 июня 1787 года Императрица Екатерина II 
распространяет действие 10-летнего срока 
давности по уголовным делам на все судебные 
споры, попадающие в орбиту гражданского 
судопроизводства. Начало течение указанного 
срока увязывалось с фактом нарушения граж-
данских прав ответчиком. Истечение срока 
исковой давности безусловно прекращало пра-
во на судебную защиту, так как его восстанов-
ление не предусматривалось [2, с. 119]. 

Революционные события 1917 года приве-
ли к полному разрушению дореволюционной 
системы гражданского права. В целом же Ре-
волюция 1917 года и последующий слом всей 
русской государственно-правой традиции на-
нёс колоссальный удар по правовому созна-
нию русского народа. Внедрение в жизнь мар-
ксистско-ленинской догматики сопровожда-
лось апологетикой революционной целесооб-
разности (а не законности), диктатурой и тер-
рором, отрицанием фундаментальных прав и 
свобод за целыми классами и сословиями рус-
ского общества. В частности, согласно рево-
люционному правосознанию, судебные тяжбы, 
инициированные до 2017 года рассмотрению 
не подлежали; речь идет о своеобразном «об-
нулении» всего механизма защиты граждан-
ских прав. Однако такой период «революци-
онного нигилизма» продолжался недолго. 
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Постепенно и в условиях социалистиче-
ского хозяйствования, законодатель пришёл к 
пониманию необходимости сформировать на-
дежные гарантии реализации и защиты субъ-
ективных прав, включая и сферы гражданских 
правоотношений. Непременным элементов 
такой системы гарантий, со всей очевидно-
стью, оказалась исковая давность. 

ГК РСФСР 1922 года в ст. 44 излагало сле-
дующее правило: «право на предъявление иска 
погашается по истечении трехлетнего срока, 
если законом не установлен иной срок давно-
сти». При этом в правовой доктрине того пе-
риода категории исковой давности и погаси-
тельной давности признавались синонимич-
ными. Согласно ст. 45 ГК РСФСР 1922 года 
начало течения срока исковой давности увязы-
валось законодателем с моментом возникно-
вения у истца права на судебную защиту, т.е. с 
моментом нарушения его гражданских прав. 

ГК РСФСР 1964 года определил исковую 
давность в качестве срока для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено. Причем 
в Кодексе было прямо указано на существова-
ние общего срока исковой давности, равного 
трём годам, и на возможность законодательно-
го введения специальных сроков исковой дав-
ности. Наглядной иллюстрацией последних 
служит, к примеру, предусмотренный в ст. 79 
ГК РСФСР 1964 года сокращенный срок иско-
вой давности по спорам, связанным с недос-
татками проданной вещи. Предназначение 
специальных давностных сроков, судя по от-
зывам советских учёных, заключалось в том, 
чтобы негативно стимулировать заинтересо-
ванных лиц к более оперативным воздействи-
ям на должников [3, с. 553]. 

С 1 сент. 2013 года вступили в силу много-
численные новеллы в ныне действующий ГК 
РФ, которые, в числе остального, модернизи-
ровали и некоторые правила исковой давно-
сти. Согласно внесённым законодательным 
инновациям, общий срок исковой давности 

по-прежнему равняется трём годам с момента, 
когда лицо узнало или должно было узнать не 
только о нарушении своего права, но и о его 
нарушителе. Однако такой срок не может пре-
вышать десять лет при исчислении со дня на-
рушения права. 

Указанная норма, по мнению большинства 
ученых, предназначена стабилизировать граж-
данский оборот, так как по истечении десяти 
лет с момента правонарушения не только ста-
новится затруднительным установление кон-
кретных обстоятельств спорного правоотноше-
ния, но — и в столь продолжительный времен-
ной отрезок применительно к предмету спора 
вполне реально заключение сделок с участием 
добросовестных приобретателей, права кото-
рых в интересах справедливого оборота нельзя 
поставить в «подвешенное состояние». 

В заключение ещё раз напомним, что исто-
рическом контексте, в отечественную право-
вую систему цивилистическая конструкция 
срока исковой давности была имплементиро-
вана через рецепцию соответствующих инсти-
тутов римского права. Соответственно, целый 
ряд правил, нормативно определяющих про-
цедуры применения давностных сроков, имеют 
определенные сходства с релевантными поло-
жениями римского права. 
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Основами конституционного строя России 
с момента вступления в силу Конституции РФ 
в 1993 году уже был предусмотрен приоритет 
самой Конституции над международно-
правовыми нормами на территории нашей 
страны. Иная трактовка означала бы частичное 
(и весьма существенное) ограничение государ-
ственного суверенитета нашей страны, о чем, 
конечно же, не может идти речи [1]. 

Федеральным конституционным законом 
РФ о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти»[2] в Конституцию РФ вне-
сен ряд изменений [3], в числе которых — 
нормы, затрагивающие параметры конститу-
ционно-правового механизма взаимодействия 
и соотношения национального права и между-
народно-правовых норм, решений междуна-
родных организаций. 

В связи с этим весьма актуальным как  
с позиций науки конституционного права, так 
и с практической точки зрения является во-
прос о конституционно-правовом механизме 
взаимодействия национального права России  
и международного права в свете поправок  
к Конституции РФ [4]. 

Кутафин О.Е., в своей работе» Источники 
конституционного права Российской Федера-
ции» утверждал, что «государственный суве-
ренитет был и остается тем щитом, который 
защищает государство от внешнего давления». 
Добавим, что одним из важнейших элементов 
этого щита является именно Конституция го-
сударства, как основа всей его правовой сис-
темы. Еще в 2002 году О.Е. Кутафин, рассуж-
дая о принципе примата международного пра-
ва над внутригосударственным, особо подчер-

кивал: «нельзя не признать, что в использова-
нии этого принципа таится определенная 
опасность. Как показывает опыт, международ-
ные организации, основываясь на принципе 
примата международного права, организуют 
вмешательство во внутригосударственные де-
ла, основанное на субъективном представле-
нии о положении дел в том или ином государ-
стве, как правило, под давлением тех или иных 
государств, порой даже с нарушением элемен-
тарных норм международного права. В этих 
условиях принцип примата международного 
права не может иметь ничем не ограниченный 
характер» [5]. 

Отметим, что за прошедшие почти два де-
сятилетия показанная ученым опасность ничуть 
не уменьшилась и даже возросла в контексте 
расширения политики санкционного давления 
со стороны некоторых государств и общего ос-
ложнения международной обстановки. 

Подчеркнем: ведущие отечественные кон-
ституционалисты всегда были практически 
единодушны в понимании того, что закреп-
ленный в части 4 статьи 15 Конституции РФ 
принцип не означает приоритета международ-
ного права по отношению к нормам самой 
Конституции [6]. 

Например, С.А. Авакьян пишет: «и еще 
один тезис относительно действия Конститу-
ции — о ее соотношении с международным 
правом. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные российским законом, то применяются ме-
ждународные правила. Последнее положение 
не применяется к Конституции РФ» [7]. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 1 / 2022 14

При этом исследователи ссылаются на Фе-
деральный закон от 15 июля 1995 года № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации»[8], положения которого, конкре-
тизируя конституционную норму, однозначно 
всегда давали ответ на вопрос о том, может ли 
международный договор России иметь при-
оритет по отношению к ее Конституции РФ. 
Так, М.В. Баглай пишет, что указанный Феде-
ральный закон «закрепляет очень важный 
«особый порядок выражения согласия на обя-
зательность для Российской Федерации меж-
дународных договоров». Статья 22 устанавли-
вает: «Если международный договор содержит 
правила, требующие изменения отдельных 
положений Конституции Российской Федера-
ции, решение о согласии на его обязательность 
для Российской Федерации возможно в форме 
федерального закона только после внесения 
соответствующих поправок в Конституцию 
Российской Федерации или пересмотра ее по-
ложений в установленном порядке». Между-
народный договор, следовательно, сам по себе 
не может изменить Конституцию или действо-
вать в противоречии с ней» [9]. 

О.Е. Кутафин отмечал: «Конституция за-
крепляет примат международного права над 
внутригосударственным. Вместе с тем необ-
ходимо заметить, что международный договор 
не может действовать в противоречии с Кон-
ституцией» [6]. 

Многие другие авторитетные исследователи-
конституционалисты занимали и занимают ту 
же позицию. В частности, Н.В. Витрук о норме 
части 4 статьи 15 Конституции РФ писал: «при-
знание такого приоритета за международными 
договорами Российской Федерации не придает 
им силы конституционных норм. Международ-
ные договоры Российской Федерации обладают 
приоритетом перед всеми видами законов в 
Российской Федерации, но уступают по юри-
дической силе самой Конституции РФ» [10]. 

Коллектив авторов под руководством  
А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина однозначен 
в своих выводах: «действие ч. 4 ст. 15 Консти-
туции в части примата международных дого-
воров над внутригосударственным законода-
тельством не распространяется на саму Кон-
ституцию, т.е. международные договоры мо-
гут обладать приоритетом только в отношении 

законов и не могут иметь преимущества над 
конституционными нормами» [11]. 

И.А. Конюхова отмечает: «важным вопро-
сом является юридическая определенность в 
соотношении между Конституцией РФ и меж-
дународным договором. Хотя и отсутствует 
прямое положение об этом соотношении в 
Конституции РФ, верховенство основного за-
кона Российского государства над нормами 
международного договора вытекает из толко-
вания некоторых статей российской Консти-
туции. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ говорится 
лишь о примате норм международного дого-
вора над законами. В соответствии с п. «г» ч. 2 
ст. 125 Конституции РФ Конституционный 
Суд РФ разрешает дела о соответствии Кон-
ституции РФ не вступивших в силу междуна-
родных договоров РФ. Следовательно, если 
Конституционный Суд РФ признает междуна-
родный договор не соответствующим Консти-
туции России, то такой договор не может 
вступить в силу и подлежать применению… 
Таким образом, международный договор дол-
жен соответствовать Конституции РФ, сам по 
себе не может ее изменить или действовать в 
противоречии с ней»[12]. 

Таким образом, можно утверждать, что в 
отечественной науке конституционного права 
с принятия Конституции РФ в 1993 году прак-
тически существовал консенсус по вопросу о 
соотношении российской Конституции и норм 
международного права — приоритет одно-
значно за Конституцией. Принятие поправок 
2020 года не изменило этого. 

В 2020 году статья 79 Конституции РФ до-
полнена положением, согласно которому ре-
шения межгосударственных органов, приня-
тые на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем Конституции РФ, не 
подлежат исполнению в Российской Федера-
ции. В статье 125 Конституции в новой редак-
ции установлено, что Конституционный Суд 
РФ в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения решений межгосу-
дарственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем Конституции 
РФ, а также о возможности исполнения решения 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 1 / 2022 15

иностранного или международного (межгосудар-
ственного) суда, иностранного или международ-
ного третейского суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую Федерацию, в случае 
если это решение противоречит основам публич-
ного правопорядка России. 

Федеральный конституционный закон от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» дополнен 
главой XIII2, регламентирующей рассмотрение 
дел о возможности исполнения решений ино-
странных или международных (межгосударст-
венных) судов, иностранных или международ-
ных третейских судов (арбитражей) Детально 
урегулированы вопросы направления Прези-
дентом РФ, Правительством РФ или Верхов-
ным Судом РФ запроса в Конституционный 
Суд, допустимости запроса, пределов проверки, 
итогового решения (статьи 1045—1048) [13]. 

Условиями допустимости соответствую-
щего запроса в Конституционный Суд являют-
ся, в том числе следующие: решение налагает 
обязанности на Российскую Федерацию как 
непосредственно, так и через наложение обя-
занностей на отдельные федеральные государ-
ственные органы либо организации, принад-
лежащие Российской Федерации; решение ос-
новано на отступлении от обычных значений 
терминов, используемых в документе, в соот-
ветствии с которым оно принято, или их кон-
тексте, либо на отступлении от объекта, целей 
или содержания этого документа, либо на не-
соблюдении пределов компетенции при при-
нятии такого решения; в системе действующе-
го правового регулирования, включая между-
народно-правовое регулирование, отсутствует 
возможность отказа от исполнения решения в 
рамках обычного правоприменения. При этом 
пределы проверки заключаются в том, что ре-
шение международной инстанции рассматри-
вается с точки зрения его соответствия осно-
вам конституционного строя Российской Фе-
дерации — именно с этой точки зрения Кон-
ституционный Суд разрешает вопрос о воз-
можности исполнения решения. 

Предусмотрено, что по итогам рассмотре-
ния дела Конституционный Суд принимает 
решение в форме постановления о возможно-
сти исполнения в целом, или о возможности 
исполнения в какой-либо части, или же о не-
возможности исполнения решения иностранного 

или международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного тре-
тейского суда (арбитража). Если принято реше-
ние о невозможности исполнения решения, 
какие-либо действия (акты), направленные на 
исполнение соответствующего решения в Рос-
сии, не могут осуществляться (приниматься). 

Представляется, что принятые изменения 
создают достаточный и эффективный право-
вой механизм рассмотрения соответствующих 
вопросов и принятия решений о возможности 
исполнения решения международной инстан-
ции в России. 

В актуальных публикациях «по следам» 
принятых конституционных поправок дается 
их оценка и высказывается определенная кри-
тика, в том числе с позиций якобы имеющей 
место избыточности некоторых из них. 

Например, О.Ю. Болдырев отмечает, что 
аргументировавши обеспечением суверените-
та дополнение статьи 79 Конституции нормой 
о том, что решения межгосударственных орга-
нов, принятые на основании положений меж-
дународных договоров Российской Федерации 
в истолковании, противоречащем Конститу-
ции РФ, не подлежат исполнению; наделение 
Конституционного Суда РФ полномочием 
разрешать вопрос о возможности исполнения 
решений иностранных и межгосударственных 
органов и так уже были (пусть и в несколько 
иной формулировке) закреплены законода-
тельно и/или сформулированы Конституцион-
ным Судом РФ [14]. 

Вместе с тем, отметим, что однозначное 
закрепление указанных положений в Конститу-
ции нашей страны имеет не только правовое — 
им ясно и недвусмысленно обеспечивается 
высшая юридическая сила и однозначное вос-
приятие правоприменителями, но и междуна-
родно-политическое значение–мировой обще-
ственности в целом, зарубежным странам  
и международным организациям дан четкий 
сигнал об усилении правовой защиты Россий-
ской Федерацией своего суверенитета и нацио-
нальных интересов в международных отноше-
ниях, как в публично-правовых, так и в частно-
правовых вопросах. Именно такой акцент, по 
сути, и был сделан в Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 15 января 2020 года. 
Глава государства отметил, что «требования 
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международного законодательства и договоров, 
а также решения международных органов мо-
гут действовать на территории России только 
в той части, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина, не противоречат нашей Конституции», и 
подчеркнул: «поправки, которые нам предстоит 
обсуждать, не затрагивают фундаментальных 
основ Конституции, а значит, могут быть ут-
верждены парламентом в рамках действующей 
процедуры» [15]. 

Таким образом, вышеуказанные новации  
о соотношении внутригосударственного права 
и международно-правовых норм никоим обра-
зом не изменяют сути положений части 4 ста-
тьи 15 Конституции РФ, которые относятся  
к основам конституционного строя России,  
а конкретизируют их, указывая более четкие 
параметры такого соотношения [16]. 

Подчеркнем, чтобы упредить возможные 
рассуждения о «наступлении» на международ-
но-правовые гарантии прав человека, что при-
нятые конституционные поправки ни в коей 
мере не отрицают и не умаляют закрепленных 
в 1993 году в статье 15 Конституции прогрес-
сивных положений об особой значимости об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, международных договоров 
Российской Федерации для нашей националь-
ной правовой системы. По-прежнему неоспо-
рим тот факт, что «имплементация норм меж-
дународного права в российское законодатель-
ство носит и политический характер, поскольку 
единообразие и соответствие международным 
стандартам в области прав человека являются 
необходимой частью гармоничного развития 
государства, фактором цивилизованного и рав-
ноправного международного общения» [17]. 

Как справедливо отмечают исследователи 
относительно новой редакции статьи 79 Кон-
ституции РФ, «это дополнение также нельзя 
назвать революционным, так как в правовой 
практике России такое правило уже было 
сформировано Конституционным Судом РФ в 
Постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12-П 
[18] …, где впервые за современную историю 
признано невозможным исполнение постанов-
ления Европейского суда по правам человека… 
Конституционный Суд РФ сделал вывод, что, 
основываясь на Конституции РФ, невозможно 
исполнить названное Постановление в отноше-

нии граждан С.Б. Анчугова и В.М. Гладкова, 
так как данные граждане были приговорены к 
длительным срокам заключения за совершение 
особо тяжких преступлений и не могли рассчи-
тывать на доступ к избирательным правам. 
Следовательно, здесь применен принцип вер-
ховенства Конституции РФ, прямо вытекаю-
щий из сущности государственного суверени-
тета Российской Федерации. Это также предпо-
лагает, что нормы международного права в ие-
рархии законодательства Российской Федера-
ции стоят на ступень ниже, чем нормы Консти-
туции РФ. Этот частный случай неполного ис-
полнения Постановления Европейского суда по 
правам человека из судебного прецедента 
трансформировался в соответствующее поло-
жение Конституции РФ. Теперь при разреше-
нии подобных дел будет применяться прямая 
ссылка на конституционные нормы без прове-
дения дополнительного толкования, что ведет к 
формированию единообразной судебной прак-
тики по такого рода вопросам» [19]. 

Необходимо отметить, что по-прежнему 
сохраняет свою высокую актуальность Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003 года № 5 (с изменениями от 5 
марта 2013 года) «О применении судами об-
щей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации» [20], 
которое исходит, в частности, из того, что ме-
ждународные договоры являются одним из 
важнейших средств развития международного 
сотрудничества, способствуют расширению 
международных связей с участием государст-
венных и негосударственных организаций, в 
том числе с участием субъектов национально-
го права, включая физических лиц; необходи-
мо дальнейшее совершенствование судебной 
деятельности, связанной с реализацией поло-
жений международного права на внутригосу-
дарственном уровне. Считаем, что при необ-
ходимости Пленум Верховного Суда РФ еще 
более актуализирует указанное постановление 
путем внесения в него изменений с учетом 
конституционных норм относительно решений 
международных инстанций [21]. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать общий вывод, что обновленный консти-
туционно-правовой механизм взаимодействия 
(соотношения) российского и международного 
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права с учетом принятых поправок к Консти-
туции РФ не привнес каких-либо «революци-
онных» преобразований, которые могли бы 
стать поводом для обеспокоенности относи-
тельно судьбы международных обязательств 
России и положения дел с защитой прав чело-
века в нашей стране. Этот механизм лишь 
прошел процедуру «донастройки», в рамках 
которой расставлены правовые «акценты», 
повышающие уровень гарантированности рос-
сийского правового суверенитета [22]. 

Судам и иным правоприменителям, безус-
ловно, важно руководствоваться данными кон-
ституционными положениями, имеющими пря-
мое действие. 

При рассмотрении дел с участием офици-
альных представителей России в международ-
ных органах (например, в Европейском Суде 
по правам человека с участием Уполномочен-
ного Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека — заместителя Ми-
нистра юстиции Российской Федерации) необ-
ходимо исходить из наличия соответствующих 
конституционных норм, имеющих в России 
высшую юридическую силу. Российским 
представителям целесообразно, при необхо-
димости, напоминать о соответствующих по-
ложениях в международных инстанциях [23]. 

В свою очередь, например, российским 
юридическим лицам при отстаивании своих 
интересов в международных инстанциях также 
следует принимать во внимание вышеуказан-
ные конституционные новшества и активно 
использовать их в правовой аргументации [24]. 

Представляется исключительно важным, 
чтобы Конституционный Суд РФ в дальней-
шем усилил правовую позицию относительно 
случаев невозможности исполнения решений 
международных органов (сформулированную, 
в том числе в вышеназванном постановлении 
от 19 апреля 2016 года № 12-П) теперь уже с 
учетом наличия соответствующих конститу-
ционных норм. Это позволит предвосхитить 
попытки использования международных орга-
нов для оказания правового давления на Рос-
сийскую Федерацию, которые вполне вероят-
ны с учетом общего осложнения международ-
ной обстановки. 

Подчеркнем, что, несмотря на обеспокоен-
ность некоторых международных структур, 
например, Венецианской комиссии (Европей-

ская комиссия за демократию через право) 
принятыми вышеуказанными поправками к 
Конституции РФ [25], нельзя отрицать тот 
факт, что Россия в рамках правовой защиты 
собственного суверенитета создала юридиче-
ски выверенный и отвечающий ее националь-
ным интересам правовой механизм, гаранти-
рующий и обеспечивающий на практике вер-
ховенство и приоритет положений Конститу-
ции РФ над решениями международных орга-
низаций [26]. И это послужит дальнейшему 
укреплению национального законодательства 
Российской Федерации. 
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В связи с распадом СССР миллионы наших 
соотечественников оказались во вновь образо-
ванных независимых государствах на положе-
нии национальных меньшинств, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Русскоя-
зычное население за рубежом столкнулось со 
сложной политической, экономической, куль-
турной и психологической ситуацией и, безус-
ловно, нуждается в помощи и поддержке Рос-
сии. В Конституции Российской Федерации [1] 
ст. 61 п. 2 отмечается, что Российская Федера-
ция гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство за ее пределами. Обеспече-
ние национальных интересов России в области 
защиты прав соотечественников за рубежом 
для российской государственности определя-
ется, прежде всего, современным положением 
России в мировом сообществе, изменениями в 
системе международных отношений, а также 
стремительными и масштабными трансформа-
циями в геополитической обстановке [2]. 

Россия на новом рубеже веков вынуждена 
в очередной раз отвечать на вызов времени, 
обретая новую правовую реальность с опорой 
на национальные особенности своего разви-
тия. Многие проблемы наших соотечествен-
ников за рубежом имеют правовую природу, 
затрагивающую национальные интересы Рос-
сии. По важнейшим экономическим и научно-
техническим направлениям утрата позиций 
России здесь может стать необратимой в связи 
с усилением конкуренции развитых западных 
государств. Поэтому дальнее и особенно 
ближнее зарубежье является зоной националь-
ных интересов и пристального внимания оте-
чественной внешней и внутренней политики 
Российской Федерации [3]. 

Нарушение прав и свобод человека по на-
циональному признаку, возвеличивание роли 
одних этносов за счет других несут угрозу на-
циональным интересам России, обостряя меж-
национальные конфликты и сепаратистские 
тенденции. В то же время эффективное реше-
ние наиболее острых и масштабных проблем 
соотечественников как в ближнем, так и даль-
нем зарубежье, составляет важное условие для 
формирования вдоль российских рубежей на-
дежного пояса добрососедства и сотрудничест-
ва. В этом смысле особое звучание приобретает 
реализация соотечественниками основных прав 
и свобод человека и гражданина, закрепленных 

в Конституции России [4]. Природа миграци-
онных отношений, на которые направлена ре-
гулятивно-управленческая функция государст-
ва, связана, прежде всего, с правами каждого 
человека, законно находящегося на территории 
Российской Федерации, на свободу передвиже-
ния, выбор места жительства и места пребыва-
ния на территории Российской Федерации, на 
свободный выезд из страны, а для российских 
граждан — на беспрепятственное возвращение 
в Российскую Федерацию [5]. 

Соответственно, в компетенции государст-
венных органов находятся вопросы регулиро-
вания прав и свобод человека и гражданина, 
гражданства России, внешней политики и ме-
ждународных отношений, безопасности госу-
дарства, то есть те вопросы, которые относятся 
к ведению Российской Федерации. В то же 
время миграционные отношения складывают-
ся и в связи с обеспечением и защитой прав 
мигрантов, соблюдением мигрантами право-
порядка. Регулирование миграционных отно-
шений осуществляется с учетом интересов 
общественной безопасности, а эти вопросы 
согласно ч. 2 ст. 11 Конституции РФ относятся 
к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов, что подразумевает воз-
можность участия последних в реализации 
соответствующих полномочий [6]. Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, является одним из 
приоритетных направлений совершенствова-
ния миграционной политики Российской Фе-
дерации. Воспитанные в традициях россий-
ской культуры, владеющие русским языком, 
соотечественники в наибольшей мере способ-
ны к адаптации и скорейшему включению в 
систему позитивных социальных связей рос-
сийского сообщества. Госпрограмма не имеет 
аналогов в российской истории и явилась но-
ваторским шагом, продиктованным стремле-
нием нашего государства поддержать соотече-
ственников, покинувших Россию по различ-
ным причинам в разное время, помочь же-
лающим вернуться на историческую родину. 
При этом Госпрограмма содействует социаль-
но-экономическому развитию регионов — 
обеспечивает дополнительный приток трудо-
способного населения, молодежи, квалифици-
рованных специалистов. Механизм Государст-
венной программы сформирован в 2006 году 
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и предполагает оказание значимой под-
держки соотечественникам, принявшим реше-
ние о переселении в Россию. С 31 декабря 
2012 года вступила в силу новая редакция Го-
сударственной программы. С указанного мо-
мента действие Государственной программы 
не ограничено каким-либо сроком. 

Несмотря на то, что Госпрограмма действу-
ет уже более 13 лет, она продолжает оставаться 
востребованной соотечественниками и успешно 
реализуется на территориях уже 80 субъектов 
нашей страны. Государственная программа, 
предпринятая Российским государством, спо-
собствует социально-экономическому разви-
тию России, что невозможно без кардинального 
изменения демографической ситуации, харак-
теризующейся в настоящее время оттоком на-
селения со стратегически важных для России 
территорий, сокращением общей численности 
населения, в том числе трудоспособного воз-
раста [7]. 

Основными целями разработанной по ини-
циативе Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, утвер-
жденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 июня 2006 года № 637 (ред. от 
12.05.2020) [8], являются стимулирование и 
организация процесса добровольного пересе-
ления соотечественников в Россию, содейст-
вие социально-экономическому развитию ре-
гионов и решение демографических проблем, 
в первую очередь на территориях приоритетно-
го заселения за счет привлечения переселенцев 
на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию. 

Россия заинтересована в широком опреде-
лении понятия «соотечественник за рубежом». 
К нему можно отнести каждого, кто являлся 
подданным Российской империи, состоял в 
гражданстве Российской Республики, РСФСР, 
СССР, Российской Федерации, а также его по-
томков, если он считает Россию своей Роди-
ной, знает русский язык, готов поддерживать с 
ней гуманитарные, экономические связи или 
переехать на постоянное место жительства. Не 
нужно бояться искусственного увеличения 
такой категории лиц. Признание соотечест-
венником не должно влечь автоматического 

предоставления льгот. Это неминуемо приведет 
к иждивенчеству. Экономические преференции 
необходимо предоставлять тем, кто намерен 
переселиться в Россию, причем с пользой не 
только для себя, но и для нее. В остальных слу-
чаях должны использоваться меры диплома-
тической, политической поддержки, стимули-
рования развития изучения русского языка, 
продвижения культуры, искусства народов 
нашей страны [9]. 

Соотечественники — это лица, родившие-
ся в пределах одного государства, проживаю-
щие в настоящее время или в прошлом в нем, 
наделенные общностью языка, религии, куль-
турного наследия, привязанностью к традици-
ям и обычаям, а также потомки указанных лиц 
по прямой нисходящей линии. Соответствен-
но, под понятием «соотечественники за рубе-
жом» Федеральный закон от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике РФ в 
отношении соотечественников за рубежом» 
[10] подразумевает четыре категории лиц: 

1) граждан РФ, постоянно проживающих 
за пределами РФ; 

2) лиц, состоявших в гражданстве СССР, 
проживающих в государствах, входивших в со-
став СССР, получивших гражданство этих госу-
дарств или ставших лицами без гражданства; 

3) выходцев (эмигрантов) из Российского 
государства, Российской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевших со-
ответствующую гражданскую принадлежность 
и ставших гражданами иностранного государ-
ства либо имеющих вид на жительство, а рав-
но ставших лицами без гражданства; 

4) потомков лиц, принадлежавших к вы-
шеуказанным трем группам, кроме потомков 
лиц титульных наций иностранных госу-
дарств. По неофициальным данным, в резуль-
тате распада действовавшей редакции закона 
человек для приобретения статуса соотечест-
венника должен был представить документы, 
подтверждающие такое его право (например, 
свидетельствующие о факте рождения в 
СССР), после чего он получал свидетельство 
соотечественника. В настоящее время закон 
устанавливает, что признание принадлежности 
к соотечественнику является актом самоиден-
тификации человека. 
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Вместе с тем такое признание должно под-
крепляться общественной либо профессио-
нальной деятельностью по сохранению рус-
ского языка, родных языков народов Россий-
ской Федерации, развитию российской куль-
туры за рубежом, укреплению дружественных 
отношений государств проживания соотечест-
венников с Российской Федерацией, поддерж-
ке общественных объединений соотечествен-
ников и защите прав соотечественников либо 
иными свидетельствами свободного выбора 
данных лиц в пользу духовной и культурной 
связи с Российской Федерацией [11]. 

Решение об участии в Госпрограмме при-
нимается соотечественником добровольно на 
основе осознанного выбора им места прожи-
вания, работы и (или) учебы и реализации 
своих потенциальных трудовых, образова-
тельных, творческих и иных возможностей на 
территории Российской Федерации. 

Однако, чтобы стать участником Государст-
венной программы необходимо соответствовать 
следующим условиям: достижение 18-летнего 
возраста; обладание дееспособностью; соответ-
ствие требованиям, установленным Государст-
венной программой и региональной программой 
субъекта Российской Федерации, избранного 
соотечественником для переселения; владение 
русским языком (устным и письменным) на 
уровне, достаточном для быстрой адаптации 
среди принимающего сообщества; соответствие 
требованиям на получение разрешения на вре-
менное проживание на территории Российской 
Федерации (для соотечественников, проживаю-
щих за рубежом) [12]. 

К членам семьи участника Государствен-
ной программы относятся: супруга (супруг); 
дети, в том числе усыновленные или находя-
щиеся под опекой (попечительством); дети 
супруги (супруга) участника Государственной 
программы; родители участника Государствен-
ной программы и его супруги (супруга), в том 
числе приемные, супруга (супруг) отца (мате-
ри) участника Государственной программы и 
отца (матери) его супруги (супруга), родные 
сестры и братья участника Государственной 
программы и его супруги (супруга); дети род-
ных сестер и братьев участника Государствен-
ной программы и его супруги (супруга), в том 
числе усыновленные или находящиеся под 

опекой (попечительством), бабушки, дедушки, 
внуки участника Государственной программы 
и его супруги (супруга). Совершеннолетний 
член семьи участника Государственной про-
граммы имеет право самостоятельно участво-
вать в Государственной программе. Как мы 
видим, Государственная программа в дейст-
вующей редакции дает право самостоятельно 
участвовать в ней всем совершеннолетним 
членам семьи участника Госпрограммы, в том 
числе и супругам, которые были лишены этого 
права. Участие соотечественника и членов его 
семьи в Государственной программе может 
быть связано с осуществлением на территории 
выбранного субъекта Российской Федерации: 
трудовой деятельности в качестве наемного 
работника; получением профессионального 
образования, в том числе послевузовского и 
дополнительного образования; инвестирова-
нием и ведением предпринимательской дея-
тельности; сельскохозяйственной деятельно-
стью и агропромышленным производством; 
ведением личного подсобного хозяйства; иной 
не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации деятельности [13]. 

Соответствие установленным Госпрограм-
мой условиям является основанием для прове-
дения работы по определению конкретного 
варианта переселения на основе выбора сооте-
чественника и существующих в регионах Рос-
сийской Федерации возможностей приема пе-
реселенцев. При этом конкретные условия и 
варианты участия соотечественника и членов 
его семьи в Госпрограмме определяются в ре-
гиональных программах переселения [14]. 

Участник Государственной программы и 
члены его семьи, совместно переселяющиеся 
на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию, имеют право на получение госу-
дарственных гарантий и социальной помощи.  

В Госпрограмму Указом Президента Рос-
сии от 12 мая 2020 г. № 322 [15] внесены до-
полнения, касающиеся перечня государствен-
ных гарантий и социальной поддержки за счет 
средств федерального бюджета, которые всту-
пили в силу с 1 июля 2020 года, а именно: на 
компенсацию расходов, на переезд к будуще-
му месту проживания, включая оплату проезда 
и провоз личных вещей;  на компенсацию рас-
ходов, на уплату государственной пошлины за 
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оформление документов, определяющих пра-
вовой статус переселенцев на территории Рос-
сийской Федерации, а также на уплату кон-
сульского сбора и сбора в счет возмещения 
фактических расходов, связанных с оформле-
нием визы и приемом заявления о выдаче раз-
решения на временное проживание;  на полу-
чение подъемных. Размер подъемных опреде-
ляется с учетом величины прожиточного ми-
нимума, установленной в соответствующем 
субъекте Российской Федерации для основных 
социально-демографических групп населения;  
на получение ежемесячного пособия при от-
сутствии дохода от трудовой, предпринима-
тельской и иной не запрещенной законода-
тельством Российской Федерации деятельно-
сти в период до дня приобретения гражданства 
Российской Федерации (но не более чем в те-
чение шести месяцев) [16]. 

Размер пособия определяется с учетом вели-
чины прожиточного минимума, установленной в 
соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. Пособие не выплачивается членам семьи 
участника Государственной программы, не дос-
тигшим возраста 18 лет, а также участнику Го-
сударственной программы и членам его семьи, 
имеющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на пенсионное 
обеспечение, либо представившим для получе-
ния пособия поддельные или подложные доку-
менты, либо сообщившим о себе заведомо лож-
ные или недостоверные сведения; на получение 
жилищной субсидии после приобретения граж-
данства Российской Федерации [17]. 

Размер жилищной субсидии определяется 
с учетом показателей средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации, используемых для расче-
та размеров социальных выплат для приобре-
тения или строительства жилых помещений. 
Участнику Госпрограммы и членам его семьи, 
переселяющимся на постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию на территории 
приоритетного заселения, государственные 
гарантии социальная поддержка, предусмотрен-
ная Госпрограммой, предоставляются в полном 
объеме [18]. 

Кроме того, участники Госпрограммы  
и члены его семьи имеют право: на освобож-
дение от уплаты таможенных платежей в со-

ответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза; на получение дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также средне-
го профессионального, высшего образования и 
дополнительного профессионального образо-
вания;  на получение медицинской помощи в 
рамках программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; на предоставление 
мест в учреждениях социального обслужива-
ния населения и оказание иных услуг в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальном обслуживании граждан; 
на получение услуг в области содействия заня-
тости населения в части содействия в поиске 
подходящей работы, организации профессио-
нальной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоуст-
ройства, организации проведения оплачивае-
мых общественных работ, ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, информирования о по-
ложении на рынке труда в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации [19]. Кроме 
того, установлен пятилетний срок действия 
свидетельства участника Государственной 
программы (ранее 3 года), что позволит мини-
мизировать риски, связанные с переездом со-
отечественников в Российскую Федерацию 
(увеличивается временной период для урегу-
лирования их правового положения вплоть до 
приобретения российского гражданства) [20]. 

Участник Госпрограммы и члены его се-
мьи также имеют право на получение разре-
шения на временное проживание вне квот, ви-
да на жительство, а также на приобретение 
гражданства Российской Федерации в упро-
щенном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о граждан-
стве Российской Федерации [21]. 

Основные принципы и цели государствен-
ной политики Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом, основы 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации по реализации данной 
политики определяются Федеральным законом 
от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013  
N 203-ФЗ) «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечест-
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венников за рубежом» [10]. Что касается об-
ласти основных прав и свобод человека и гра-
жданина, то Российская Федерация обеспечи-
вает поддержку соотечественникам в обеспе-
чении основных свобод и гражданских, поли-
тических, экономических, социальных, куль-
турных и иных прав, защиту против различ-
ных форм дискриминации, поддержку в обес-
печении права на равенство перед законом 
[22]. Очевидно, конституционная гарантия за-
щиты и покровительства российских граждан, 
находящихся за пределами Российской Феде-
рации, должна получить свое развитие посред-
ством принятия нового Федерального закона 
«О гарантиях защиты граждан Российской 
Федерации за рубежом»[23]. Что же касается 
Конституции РФ, в качестве поправки, следует 
включить положение о поддержке Россией 
своих соотечественников за рубежом как обя-
занности государства, а также в ст. 72 Консти-
туции РФ предусмотреть возможность осуще-
ствления государственной политики в отноше-
нии соотечественников с участием субъектов 
РФ [24], что будет способствовать ее наиболее 
эффективной реализации, а также в федераль-
ном конституционном законе «Об Уполномо-
ченном по правам человека в РФ» следует за-
крепить за Уполномоченным по правам чело-
века функцию защиты прав и законных интере-
сов соотечественников за рубежом. 
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В условиях формирования правовой госу-
дарственности охрана правопорядка, укрепле-
ние законности, защита и обеспечение прав  
и свобод граждан выходят на первое место  
и должны рассматриваться в качестве главней-
ших направлений деятельности современного 

государства. Поэтому Конституция Россий-
ской Федерации, прямо указывает, что госу-
дарство не только считает Человека, его права 
и свободы высшими ценностями, определяя 
своей задачей создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное разви-
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тие личности, но и ответственно за их полную 
реализацию, охрану и защиту (ст. 2, ч. 1 ст. 7, 
ч. 1 ст. 17 Конституции РФ). 

Однако государственное принуждение, с 
помощью которого охраняются право и право-
порядок, напрямую затрагивает личность, ее 
интересы, права и свободы. Более того, в неко-
торых случаях государственные принудитель-
ные меры могут косвенно распространяться и 
на иных людей, никакого отношения к право-
нарушающему случаю не имеющих. В этой 
связи всегда необходимо помнить о том, что 
«осуществление прав и свобод человека и гра-
жданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ). 

Эти требования закреплены в развитие по-
ложений ст. 10 Всеобщей декларации прав че-
ловека и гражданина от 10 декабря 1948 г. о 
праве каждого человека на справедливое рас-
смотрение его дела, а также ч. 2 ст. 29 Декла-
рации о необходимости применения, при ог-
раничении прав и свобод любого человека, 
только таких мер, «какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должно-
го признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе».  
И не более того! 

При этом важно не только, чтобы установ-
ленные государством запреты были действи-
тельно объективно необходимы для защиты 
личности и общества, но и, чтобы сама право-
охранительная деятельность создавала условия 
для соблюдения и охраны прав и свобод граждан. 

Одним из наглядных показателей реально-
го показателя состояния прав и свобод челове-
ка в обществе является такой социально-
правовой институт как юридическая ответст-
венность. Ее нормы охраняют важнейшие из 
социальных ценностей, чутко реагируя на все 
экономические, политические и иные измене-
ния в обществе, а при осуществлении норм 
юридической ответственности происходит не-
посредственное вторжение государства в сфе-
ру юридически закрепленных прав, свобод  
и законных интересов личности. При этом от-
четливо проявляются ценностные ориентиры 
государства, уровень цивилизованности и 
культуры общества. Наличие законодательных 
гарантий и механизмов защиты субъективных 
свобод и прав граждан и их практическая реа-
лизация служат яркими показателями их вза-

имной ценности друг для друга. О степени 
ценности гражданина-личности для государст-
ва можно судить по тем задачам и целям, ко-
торые государство ставит перед институтом 
правовой ответственности, а также по специ-
альным юридическим средствам, которые 
обеспечивают ее справедливость и гуманизм. 

Социологические и естественно-правовые 
подходы к проблемам права, достаточно четко 
наметившиеся в последнее время и проявляю-
щиеся в отходе от чисто позитивистских пози-
ций понимания его сущности, в изменении 
традиционных взглядов на взаимоотношения 
государства и личности, требуют пересмотра 
многих фундаментальных положений и догм 
теории юридической ответственности. В этой 
связи следует признать, что сложившийся в 
юридической науке и практике взгляд на юри-
дическую ответственность лишь как на нака-
зание, кару за содеянное обедняет ее и ведет к 
недооценке ее роли в процессе формирования 
основ правомерного поведения людей. В юри-
дической ответственности должны быть за-
ключены не только карающие, но и предупре-
дительно-воспитательные начала. Этим она, 
наряду с иными социально-правовыми инсти-
тутами, призвана способствовать формирова-
нию социально-активной личности. 

Юридическая ответственность – это в значи-
тельной мере кара за правонарушение. Но кара, 
не соответствующая содеянному – произвол. 
Однако и задача определения простого соотно-
шения (установления эквивалентности) между 
правонарушением и наказанием уже не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к 
юридической ответственности. Это обусловлено 
теми изменениями, которые происходят сегодня 
в социально-экономической жизни общества, 
переориентированием всех общественных, госу-
дарственных и правовых институтов на действи-
тельную охрану и защиту прав и свобод граж-
дан, обеспечение их законных интересов. 

Кроме общей превенции, на юридическую 
ответственность возлагается задача частного 
предупреждения правонарушений – удержа-
ние правонарушителя от совершения правона-
рушений в будущем. При этом общепревен-
тивное воздействие в значительной степени 
оказывается уже самим правовым регулирова-
нием, наличием норм, предусматривающих 
ответственность, криминализацией вредных 
для общества деяний и др. Частная же превен-
ция достигается максимальным «приспособ-
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лением» в каждом конкретном случае мер 
юридической ответственности к правонаруши-
телю. При этом, конечно, не должно упускать-
ся из вида и требование о прямой зависимости 
этих мер от тяжести совершенного деяния. 
Поэтому в правоотношениях юридической от-
ветственности особую остроту приобретает не 
только проблема охраны прав и свобод граж-
дан от необоснованного их ограничения или 
отторжения, но и также проблема самой «до-
зировки» подобных ограничений в отношении 
лиц, оказавшихся в сфере юрисдикции компе-
тентных органов государства. 

Истинно справедливым наказание будет 
тогда, когда при определении характера и су-
ровости применяемых мер принуждения, объ-
ема возлагаемой на правонарушителя ответ-
ственности будут учтены все особенности 
совершенного правонарушения и личности 
виновного. Иными словами, мера наказания 
должна быть индивидуализирована. В юри-
дической науке это правило нашло свое вы-
ражение в виде принципа индивидуализации 
юридической ответственности. Его суть, в 
самом общем виде, заключается в требовании 
тщательного исследования и строгого учета 
характера и степени общественной опасности 
совершенного правонарушения, личностных 
особенностей его субъекта, а также обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающих вину. 
Осуществление принципа индивидуализации 
юридической ответственности связано с не-
обходимостью достижения максимального 
соответствия между степенью тяжести со-
вершенного правонарушения и мерой наказа-
ния для наиболее эффективного достижения 
целей юридической ответственности. 

Нормативными предпосылками индиви-
дуализации юридической ответственности вы-
ступают закрепленные в отраслевом законода-
тельстве факторы, позволяющие правоприме-
нителю в каждом конкретном случае рассмат-
ривать данное правонарушение и правонару-
шителя как уникальные и единственные в сво-
ем роде (тяжесть правонарушения, индивиду-
альные свойства личности правонарушителя, 
степень его вины, степень осуществления им 
правоупречных намерений, побуждения, мо-
тивы и мн.др.). Эти факторы подразумеваются 
конкретно-отраслевыми общими началами на-
значения наказания (взыскания) и выступают в 
роли критериев индивидуализации юридиче-
ской ответственности. 

Наряду с общими началами назначения на-
казания в отраслевом законодательстве об от-
ветственности имеется комплекс дополни-
тельных правил и предписаний, в достаточной 
степени детализирующих их положения и на-
правленных на максимально возможное обес-
печение в каждом конкретном случае соответ-
ствия определяемых мер государственного 
принуждения тяжести совершенного правона-
рушения, личностным особенностям виновно-
го и обстоятельствам, не являющимся фор-
мальными признаками правонарушения, но в 
целом характеризующим правоупречный опыт 
его субъекта и тем самым являющихся опре-
деленными ориентирами в деле вынесения 
действительно законной, справедливой, гуман-
ной и целесообразной меры ответственности. 

Такими правилами являются разнообразные 
законодательные предписания относительно 
реализации отдельных мер юридической ответ-
ственности, указания по учету и влиянию на 
окончательное решение о мере ответственно-
сти конкретных элементов объективной и 
субъективной сторон правонарушения, а также 
обстоятельств, выходящих за рамки его соста-
ва. На дальнейшую детализацию имеющихся 
формальных установок направлены рекомен-
дации, содержащиеся в положениях руково-
дящих разъяснений пленумов Верховного суда 
РФ и, в немалой степени, решения Конститу-
ционного суда РФ, а также отмеченные требо-
вания ряда важнейших международных актов. 

В целом, следует отметить, что в настоящее 
время в условиях гуманизации российской пра-
воохранительной политики значение индиви-
дуализированного, личностного подхода к опре-
деляемым правоприменителями мерам юриди-
ческой ответственности, не просто возрастает, 
но является непременной основой современной 
парадигмы борьбы с правонарушениями. Имен-
но поэтому в реализации правоотношений юри-
дической ответственности необходима строгая 
индивидуализация тех мер, которые применяют-
ся к лицу, совершившему правонарушение. 
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Введение 

Профессиональная адаптация — это про-
цесс постепенного приспособления, привыка-
ния новичка к требованиям, режиму работы 
профессионального учебного заведения, а на 
предприятиях, в учреждениях — к содержа-
нию профессиональных обязанностей, особен-
ностям рабочего места, стилю и традициям 
коллектива и т.п. С этой точки зрения следует 
различать собственно профессиональную и 
социальную адаптацию — два процесса, орга-
нически связанных, но весьма специфических, 
не всегда совпадающих по характеру и на-
правлению взаимного влияния [1]. 

Основная задача профессиональной адап-
тации состоит в том, чтобы с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся высших и 
средних учебных заведений, рабочих и слу-
жащих обеспечить каждому из них условия и 
возможности для быстрейшего получения и 
закрепления основных профессиональных на-
выков, знаний, умений, налаживание деловых 
доброжелательных отношений с коллегами, 
старшими товарищами, руководителями [2]. 

В условиях предприятий, учреждений ус-
пешность профессиональной адаптации в зна-
чительной мере зависит от того, какой прием 
оказывает каждому работнику коллектив цеха, 
участка, бригады; важное значение имеют 
личные качества мастера, специалиста, кото-
рым доверяют обучение и воспитание нович-
ка, то рабочее место, на котором он осваивает 
профессию, качество оборудования и инстру-
мента, объективный анализ результатов его 
труда, размер зарплаты или стипендии, форма 
ее выдачи, использование методов материаль-
ного поощрения. Для процесса профессио-
нальной адаптации исключительно важное 
значение имеют первые впечатления рабочего 
и служащего, специалиста о предприятии, цехе. 
Эти впечатления как бы «настраивают» его, 
формируют определенную, довольно устойчи-
вую позицию в оценке последующих фактов  
и событий [3]. 

У новичка, как правило, бывают свои пла-
ны роста, он рассчитывает на нечто большее, 
по сравнению с той работой, которую он вы-
полняет. Необходима конкретизация, «при-
вязка»этих личных планов к задачам и пла-
нам учреждения, предприятия, цеха. Раскры-

тие новичку перспектив его роста в избранной 
области труда имеет важное мобилизующее  
и стимулирующее значение [4]. 

При адаптации молодых рабочих и служа-
щих, учащихся, студентов, правильно выбрав-
ших свою профессию, необходимо учитывать 
их особенности, выявленные на стадии проф. 
консультации или профотбора. Здесь крайне 
важна преемственность. Проф. консультация  
и профотбор оставляют обычно «припуск на 
обработку»: одни профессионально важные 
свойства и черты развиты недостаточно, дру-
гие качественно неоднородны и т.п. Вот поче-
му в заключении, которое выносится проф. 
консультационной беседы, должно быть ука-
зано, какие качества у новичка необходимо в 
первую очередь развивать, совершенствовать 
и какими методами [5,11]. 

Следует иметь в виду, что даже при соот-
ветствии человека требованиям профессии и 
хорошей организации труда неизбежны вре-
менные затруднения, спады активности и т.п. 
Надо разъяснить молодым рабочим и служа-
щим, что самый интересный творческий труд, 
соответствующий творческий труд, соответст-
вующий способностям, связан с выполнением 
отдельных скучных и неинтересных заданий, 
требовательностью к себе — самоконтролем и 
само приказом. Сознание необходимости тру-
да, или то, что заключается в рамки слова 
«нужно», как своеобразный резервный меха-
низм, вступает в свои права, как бы включается 
в тот момент, когда интерес, увлеченность на 
время угасают, ослабляют свое мобилизующее 
воздействие на человека [6,10]. 

Одним из показателей успешной проф. 
адаптации новичка следует считать постепен-
ное изменение его социально-профессиональной 
позиции, его активизацию — он не только 
пользуется советами и помощью коллег по 
учебе и работе, но и сам словом и делом помо-
гает другим, делится знаниями, опытом, мас-
терством, проявляет глубокую заинтересован-
ность в делах и успехах всего коллектива [7, 9]. 

Таким образом, профессиональная адапта-
ция, как завершающее звено в системе про-
фессионального самоопределения и профес-
сионального становления личности занимает 
особое место. Ее особенность заключается в 
том, что результаты проф. адаптации являются 
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своего рода «индикатором» успешности проф. 
ориентационной работы с личностью. Поэтому 
ежегодный анализ проф. адаптации молодых 
людей на совместных собраниях и совещаниях 
представителей школ, учебных заведений и 
предприятий может служить своеобразным 
механизмом обратной связи, позволяющим 
осуществлять коррекцию проф. ориентацион-
ной работы с учащимися. 

Для того, чтобы оценить результаты про-
фессиональной ориентации учащихся в этой 
области И.Н. Назимов и В.Ф. Сахаров назы-
вают следующие критерии эффективности 
профориентации: [8] 

Первый критерий — общественный, когда 
имеет место все большее сближение между 
профессиональными намерениями выпускни-
ков и потребностями предприятий данной тер-
ритории в кадрах. Сравнение можно прово-
дить по результатам ежегодных опросов выпу-
скников и занятости населения по отраслям 
современного общества. 

Второй критерий — личный: все большее 
сближение между первоначальными профес-
сиональными намерениями выпускников и 
реальным выбором профессии по окончании 
школы. Установить величину этого сближения 
можно по сравнению результатов весенних 
опросов с данными о трудоустройстве выпу-
скников в первый год работы или учебы. 

Третьим критерием является производст-
венная и общественная активность, т.е. овла-
дение профессией, проявление творчества в 
производственной деятельности, участие в ра-
ционализации, изобретательстве, обществен-
ной работе коллектива. 

Четвертый и самый важный критерий — 
удовлетворенность выбранной профессией, 
отсутствие смены профессии (текучести кад-
ров) нахождение призвания. 

Выводы 

Основная задача профессиональной адап-
тации состоит в том, чтобы с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся высших  
 

и средних учебных заведений, рабочих и слу-
жащих обеспечить каждому из них условия  
и возможности для быстрейшего получения  
и закрепления основных профессиональных 
навыков, знаний, умений, налаживание дело-
вых доброжелательных отношений с коллега-
ми, старшими товарищами, руководителями. 
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Предметом данной статьи является законо-
дательство Российской Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, Н.Р. Косевич сформулировал вывод о 

том, законодательство Российской Федерации 
в основном соответствует базовым стандартам 
Конвенции о правах ребенка. Вместе с тем при 
этом еще не исчерпаны возможности для со-
вершенствования законодательства с целью 
приведения его соответствие с требованиями 
Конвенции2. 

Ю.В. Егорова обратила внимание на то, 
что одним из важнейших условий успешности 
идущего в Российской Федерации общественно-
политического строительства, итоговой целью 
которого названо построение правовой госу-
дарственности при развитом гражданском об-
ществе, является создание эффективного, сба-
лансированного по вертикальным и горизон-
тальным внутренним связям законодательства, 
которое способно обеспечить гармоничное 
развитие и взаимодействие Российской Феде-
рации и ее субъектов. Также обращено внима-
ние на термин — «правовое пространство». 
Правовое пространство — это область дейст-
вия всех элементов правовой системы кон-
кретного государства, имеющая социально-
юридические (пределы правового регулирова-
ния) и политико-географические (территори-
ально-государственные) границы. Прикладное 
значение категория правового пространства 
имеет по отношению к законодательству. Пра-
вовое пространство любого государства должно 
обладать определенными характеристиками3. 

Н.М. Фаткуллина исследовала воззрения 
русских ученых на закон, понятие законода-
тельства и особенности федерального закона 
как источника права Российской Федерации». 
По ее мнению, федеральные законы РФ пред-
ставляют один из видов нормативных право-
вых актов, принимаемых на федеральном 
уровне по предметам ведения Российской Фе-
дерации и по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов4. 

С.В. Липень дал общую характеристику 
правового регулирования (в законах о норма-
тивных правовых актах государств СНГ) ин-
формационных технологий, используемых в 
официальном опубликовании нормативных 
правовых актов, позволяющих представлять 
нормативный правовой акт как документ в 
электронной форме (находящийся в электрон-
ной форме законодательства — реестре, банке 

данных), обеспечивающих доступ к нему через 
информационно-справочные системы или ин-
тернет-ресурсы, позволяющих осуществлять 
деятельность по электронной систематизации 
законодательства. Сравнение законов о норма-
тивных правовых актах, принятых в государ-
ствах СНГ, показывает, в каких направлениях 
развивается законодательное регулирование 
электронной формы законодательства. Подоб-
ный подход, позволяющий выявлять современ-
ные тенденции развития данного правового 
института, вполне может быть востребована 
при разработке и обсуждении законопроекта  
о нормативных правовых актах в Российской 
Федерации5. 

По мнению Л.А. Бердегуловой, права обя-
зательных наследников в большинстве право-
вых систем устанавливаются как преимущест-
венные и не могут быть ущемлены завещате-
лем как при жизни посредством дарения, так и 
после его смерти путем оформления завеща-
ния. Специфично, что в основном к таким не-
обходимым наследникам относятся потомки 
по нисходящей линии, внуки наследуют долю 
своего ранее умершего родителя. Причем 
свойство нетрудоспособности для такого на-
следника не является обязательным призна-
ком. Отдельно выделены права супруга и фак-
тического супруга наследодателя, специфика 
правового регулирования которых построена 
на недопустимости ущемления прав супругов, 
которые по своей природе наследственными 
не являются6. 

Представляются верными суждения уже 
упоминавшегося ученого (В.Н. Галузо):  

«Во-первых, возвести в ранг государствен-
ной политики положение о том, что обяза-
тельным условием обеспечения единообразно-
го исполнения законодательства в Российской 
Федерации является его систематизация.  

Во-вторых, необходимо принять феде-
ральный закон РФ «О нормативных правовых 
актах в Российской Федерации», в котором 
предусмотреть систему нормативных право-
вых актов, в том числе и в зависимости от их 
юридической силы.  

В-третьих, в системе нормативных право-
вых актов предусмотреть конституционные 
законы РФ («КЗ РФ»), по юридической силе 
приравниваемые к Конституции РФ в рассмат-
ривании их в качестве канала проникновения 
изменений и дополнений («поправок») в Кон-
ституцию РФ. Система нормативных право-
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вых актов в зависимости от их юридической 
силы и по мере ее убывания может быть пред-
ставлена следующим образом: Конституция 
РФ / КЗ РФ — ФКЗ РФ — ФЗ РФ.  

В-четвертых, относительно нормативного 
правового акта с наивысшей юридической 
силой на территории Российской Федерации 
будут правомерными следующие сведения: 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.53  
(с четырьмя «поправками»).  

В-пятых, в каждом субъекте Российской 
Федерации принять аналогичные законы (на-
пример, закон г. Москвы «О нормативных 
правовых актах в г. Москве»)»7. 

Таким образом, научные исследования от-
носительно система законодательства Россий-
ской Федерации необходимо продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, нормативные правовые акты в 
Российской Федерации не систематизированы. 

Во-вторых, имеется необходимость приня-
тия нормативного правового акта, специально 
посвященного систематизации законодатель-
ства в Российской Федерации. 

В-третьих, отсутствие систематизации за-
конодательства может рассматриваться непре-
одолимым препятствием для комплексного 
правоприменения в Российской Федерации. 
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Предметом данной статьи является совет-
ское законодательство. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, А.Б. Семенко сфокусировал внимание 

на реформах в экономической сфере ССССР в 
годы так называемой перестройки и дал пра-
вое обоснование. В частности, в 1986 г. был 
принят Закон СССР «Об индивидуальной тру-
довой деятельности», который дал начало по-
следующей правотворческой деятельности в 
направлении либерализации экономики СССР1. 

В публикации М.С. Марковского обосно-
вана необходимость исследования валютного 
регулирования. По его мнению, законодатель-
ство советского периода, в соответствии с ко-
торым осуществлялось перемещение валюты 
через государственную границу, являлось 
своеобразным. Его особенностью являлась 
монополизация финансовых операций. Ввоз в 
СССР и вывоз из СССР национальной валюты 
был под запретом. Иностранная валюта допус-
калась к вывозу в пределах установленных 
норм либо с разрешения Народного Комисса-
риата Финансов (с 1948 г. Министерства фи-
нансов СССР). Тенденции к либерализации 
валютных операций начали прослеживаться 
только с начала 80-х годов XX века и продол-
жились после принятия Закона СССР «О ва-
лютном регулировании»2. 

С.П. Синельниковым обосновано суждение 
о том, в соответствии с конституционными 
нормами, постановлениями партии, прави-
тельства и Уголовным кодексом осуществля-
лись не только идеологические или контрпро-
пагандистские меры в отношении чуждых 
религиозных взглядов, но и административ-
ные и уголовные преследования верующих  
и духовенства3. 

О.С. Колбасов утверждал, что кодифика-
ции законодательства об охране природы не 
вызывает возражений, однако формы кодифи-
кации требуют обсуждения. В частности, не-
обходимы ответы на вопросы: следует ли ее 
направить по пути создания специального 
нормативного правового акта об охране при-
роды? Необходимо ли издавать общесоюзное 
положение об охране природы в СССР, с ут-
верждения Верховного Совета или его Прези-
диума, или целесообразно разрешить вопрос о 
кодификации природоохранительного законо-

дательства в пределах кодификации земельно-
го законодательства? Названный автор утвер-
ждал, что будет принципиальным и последо-
вательным рассматривать охрану природы как 
институт земельного права, поскольку блага 
природы есть в конечном счете блага земли. 
Как известно, земля (в широком смысле сюда 
включаются недра, водоемы с их обитателями, 
фауна, флора и в той или иной степени также и 
атмосфера) состоит в исключительной собст-
венности социалистического государства, на-
несение ущерба природе является нарушением 
права исключительной государственной соб-
ственности на земли и права социалистическо-
го землепользования. В большинстве случаев 
нарушителями природоохранительного режима 
являются землепользователи, будь то пред-
приятие, организация или отдельный гражда-
нин. Предложения о проведении кодификации 
природоохранительного законодательства и 
образования органов надзора за соблюдением 
природоохранительного режима нельзя решать 
в отрыве от земельного законодательства4. 

Особо обращаем на результаты научного 
творчества В.Н. Галузо, предпринявшего по-
пытку исследовать советское законодательст-
во системно: «В данной исследования охвачен 
этап с 3 марта 1917 г. до 17 января 1992 г.»; 
«Для этого этапа исторического развития Рос-
сии характерно несколько особенностей: гос-
подство социалистических общественных от-
ношений, утрата позитивным правом роли эф-
фективного регулятора общественных отно-
шений (приоритет доктрины «право силы» над 
доктриной «сила права»); политизированность 
всех сфер общественной жизни; господство 
доктрины приоритета интересов государства 
по отношению к интересам общества и лич-
ности при регулировании общественных от-
ношений»5; 

«Во-первых, советское законодательство 
фактически многовекторное: «партийное строи-
тельство»; «хозяйственное строительство»; «со-
ветское строительство». 

Во-вторых, советское законодательство 
фактически представляло совокупность нор-
мативных правовых актов, партийных дирек-
тив, не систематизированных. 

В-третьих, советское законодательство, 
основанное на доктрине приоритета интересов 
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государства, не позволяло осуществлять ком-
плексное правоприменение»6; 

«Во-первых, советское законодательство 
имеет несколько направлений: «партийное 
строительство»; «хозяйственное строительст-
во»; «культурное строительство», «советское 
строительство». 

Во-вторых, в основе всех направлений со-
ветского законодательства, в том числе и куль-
турного строительства, находилась доктрина 
приоритета интересов государства, над интере-
сами общества и личности. 

В-третьих, культурное строительство фак-
тически формировало советскую идеологию, 
позволившую просуществовать Советской Рос-
сии с 1917 г по 1991 г. 

В-четвертых, позитивный опыт культур-
ного строительства Советской России вполне 
допустимо посредством экстраполяции ис-
пользовать и в Российской Федерации»7. 

Таким образом, советское законодательст-
во нуждается в продолжении научных иссле-
дований. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, советское законодательство не-
обходимо рассматривать как многоаспектное 
правовое явление. 

Во-вторых, именно советское законода-
тельство обеспечивало сохранение социали-
стических общественных отношений в СССР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В-третьих, основу советского законода-
тельства составляла доктрина приоритета ин-
тересов социалистического государства по от-
ношении к интересам общества и личности. 
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Предметом данной статьи являются систе-
матизация законодательства Российской Феде-
рации и роль в этом прокуратуры. 

Первоначально о состоянии теории. 
На примере деятельности законодательных 

(представительных) и контрольно-надзорных 
органов, Г.М. Суходольским обосновал суж-
дение о том, что право законодательной ини-
циативы контрольно-надзорными органами 
используется в исключительных случаях для 
совершенствования правового закрепления их 
статуса и полномочий. Эффективным направ-
лением их взаимодействия с законодательной 
властью является предварительный контроль 
законопроектов посредством направления за-
ключений и отзывов на них1. 

А.А. Федоров, исследовав основные тен-
денции развития надзора за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах, сформули-
ровал вывод о том, что данная сфера была не-
достаточно регламентирована и не стала при-
оритетом в надзорной деятельности в связи с 
особенностями экономического строя Россий-
ской Федерации, где налоги не играли для 
бюджета определяющей роли. По мнению на-
званного автора, прокурорский надзор за со-
блюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, будучи исторически первой формой над-
зора, не был основным, что связано с абсо-
лютным преобладанием в отечественной эко-
номике государственного сектора. Правовая 
регламентация прокурорского надзора в дан-
ной сфере или отсутствовала, или была фраг-
ментарна, производна от общих положений о 
надзоре. Прокуроры, хотя и принимали уча-
стие в губернских присутствиях, а затем и ра-
боте Советов всех уровней, налогообложением 
занимались редко. Надзор в налоговой сфере с 
окончанием нэпа перестал быть для прокура-
туры СССР не только приоритетом, а вообще 
значимым направлением деятельности. В ус-
ловиях административно-командной системы 
советского типа с прямым бюджетным финан-
сированием, монополией на банковскую дея-
тельность, налоги не играли решающей. В связи 
с этим в историко-правовой литературе при 

относительно широком освещении уголовно-
процессуальной деятельности прокуроров, а 
также развития самого института прокуратуры 
проблематика прокурорского надзора за со-
блюдением законодательства о налогах и сборах 
на монографическом уровне практически не2. 

Авторы — единомышленники (Е.В. Вигов-
ский и М.Е. Виговская) обосновали суждение 
о том, что в сфере выявления налоговых пре-
ступлений органы внутренних дел наделены 
правом самостоятельно проводить проверки 
налогоплательщиков и осуществлять различ-
ное взаимодействие с налоговыми органами3. 

В.А. Поневежский сообщила о положи-
тельном опыте работы прокуратуры Респуб-
лики Коми по надзору за исполнением законо-
дательства в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы. В частности, анализ 
надзорной деятельности показывает, что для 
эффективности деятельности к компетенции 
специализированных прокуроров было бы це-
лесообразно отнести осуществление надзора в 
целом за исполнением федерального законода-
тельства в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Это позволит осу-
ществить комплексный подход к обеспечению 
законности администрациями органов и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы, 
прав и законных интересов лиц, отбывающих 
наказания и содержащихся под стражей, пер-
сонала указанных учреждений4. 

Г.А. Корнийчук определила перечень ор-
ганов, имеющих право контролировать со-
блюдение работодателями трудового законо-
дательства, а также круг ситуаций, которые 
они вправе проверить5. 

Отличаются убедительностью и научной 
обоснованностью суждения В.Н. Галузо отно-
сительно прокуратуры и ее роли в систематиза-
ции законодательства Российской Федерации6. 

Организация и деятельность прокурату-
ры в Российской Федерации7 урегулированы 
в Федеральном законе РФ «О прокуратуре 
Российской Федерации» от 18 октября 
1995 г. (с последующими изменениями и до-
полнениями)8. 
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Положения Федерального закона РФ от  
18 октября 1995 г. детализированы в подзакон-
ных нормативных правовых актах (в частности, 
в Приказе Генерального прокурора РФ «О сис-
тематизации законодательства в органах про-
куратуры» № 9 от 19 апреля 2004 г.9). 

Таким образом, научные исследования от-
носительно систематизации законодательства 
Российской Федерации и роли в нем прокура-
туры необходимо продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, прокуратуры является государ-
ственным органом, исключительным предна-
значением которой должен являться надзор. 

Во-вторых, осуществление надзора пред-
полагает наличие во всяком государстве, в том 
числе и в Российской Федерации, системати-
зированного законодательства. 

В-третьих, прокуратура опосредованно 
должна принимать участие в систематизации 
законодательства в Российской Федерации. 

В-четвертых, полномочия прокуратуры 
по участию в систематизации законодатель-
ства должны быть урегулированы в Феде-
ральном законе РФ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». 
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В российской историографии состояние 
уголовного правосудия, а в особенности досу-
дебного производства, в XIX веке пока еще 

редко выступает самостоятельным предметом 
исследования. Изучение вопроса о правовом 
регулировании уголовного досудебного про-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 1 / 2022 43

изводства позволяет не только пролить свет на 
причины судебной реформы и предшество-
вавшей ей реформы предварительного следст-
вия, делая упор на недостатки дореформенно-
го уголовного судопроизводства в целом, но и 
проследить степень соотношения преемствен-
ности и новаций в эволюции институтов пред-
варительного следствия, дознания и розыска. 

В первой половине XIX в. решение задач 
уголовного преследования было полностью 
возложена на полицию, что было предопреде-
лено решениями абсолютистской государст-
венной власти в предшествующее столетие. В 
Дополнении к Большому Наказу Уложенной 
комиссии Екатерины II 1768 г. (где, собствен-
но, впервые просматривается попытка отделе-
ния административной и судебной функций 
власти) говорится о разграничении компетен-
ции между судебными и полицейскими орга-
нами. Однако предварительное расследование, 
которое тогда не выделялось ни как понятие, 
ни тем более самостоятельная стадия уголов-
ного процесса или уголовно-процессуальный 
институт, рассматривалось как администра-
тивная деятельность полиции. Поэтому на по-
лицию предполагалось возложить не только 
предупреждение и пресечение преступлений, 
но и проведение дознания по ним, а также пе-
редачу преступников в суд. По «Учреждению 
для управления губерний» 1775 г. и по «Уста-
ву благочиния» 1782 г. органы уездной и го-
родской полиции являлись субъектами пред-
варительного расследования, предупреждения 
и пресечения преступлений, а также розыска и 
поимки преступников. 

В Своде законов Российской империи, 
вступившем в силу в 1832 г. и вобравшем в 
себя накопленные за предыдущие столетия 
правовые нормы, регулировавшие уголовно-
процессуальные отношения (т. XV), концеп-
ция сосредоточения всех функций досудебно-
го производства в компетенции полиции была 
сохранена и, несомненно, отражала глубоко 
укоренившиеся рудименты средневекового 
инквизиционного судебного процесса в рос-
сийском судопроизводстве. Более того, в ком-
петенцию полиции был включен также суд по 
маловажным делам и исполнение судебных 
решений. 

Представленная в XV томе Свода законов 
юридическая конструкция досудебного произ-
водства в двух стадиях — формальное следст-
вие, проводившееся с целью установить «дей-
ствительно ли имело место происшествие, за-
ключавшее в себе признаки преступления, и 
привести в известность все обстоятельства, 
указывающие на такое деяние» (Кн. II. Разд. 2, 
3, ст. 3957), и предварительное следствие, со-
стоявшее в совокупности действий «для уяс-
нения поводов к уголовному суду, для приве-
дения в возможную известность состава пре-
ступления и для раскрытия тех причин, кото-
рые на какое-либо лицо указывают, как на ве-
роятного виновника преступления» [1, с. 74] — 
указывает на то, что в российском уголовном 
судопроизводстве начали оформляться инсти-
туты предварительного следствия и дознания в 
их современном понимании. Привычной нам 
сегодня номинации, как и формально-юриди-
ческого определения, предварительное следст-
вие и дознание тогда еще не получили. Это 
случится в ближайшем будущем российской 
юридической теории и практики, когда будут 
разработаны и приняты Судебные уставы  
20 ноября 1864 г. 

Розыск в законодательстве первой полови-
ны XIX в. рассматривался исключительно как 
вспомогательное средство досудебного произ-
водства, не осознавался и не выделялся не 
только как самостоятельный институт уголов-
ного преследования, но и как особый вид дея-
тельности полиции. Розыск признавался необ-
ходимой фактической основой досудебного 
производства, сохраняя тем самым восходя-
щую к эпохе возникновения государства гене-
тическую связь с судебным процессом. Разре-
шая главный вопрос «предварительного след-
ствия»: «Действительно ли происшествие учи-
нилось и заключает в себе признаки преступ-
ления?», — полиция на месте происшествия 
обязана была провести поисковые действия: 
осмотр, обыск, выемки, расспросы, которые по 
терминологии XV тома Свода законов стали 
следственными, а также действия разыскные, 
т.е. преследование скрывшихся преступников. 
При этом полиции предписывалось проводить 
расследование преступлений «тотчас на месте», 
где «оно учинилось» (Кн. II. Разд. 2, 3; ст. 4217, 
п. 4), «приводить в известность все обнаружи-
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вающие преступление обстоятельства и при-
знаки, и буде возможно по горячим следам» 
(Кн. II. Разд. 2, 3;ст. 947, 2535). 

Проблема соотношения дознания и розы-
ска в первой половине XIX в. ни в юридиче-
ской теории, ни в практике уголовного пре-
следования не ставилась. В трудах первых 
ученых в области уголовно-процессуального 
права розыск, вслед за буквой закона, опреде-
лялся как средство «предварительного рассле-
дования» и отождествлялся с его содержанием. 
В полицейском законодательстве в части регу-
лирования деятельности полиции по преду-
преждению, пресечению и расследованию 
преступлений розыск выступал как их средство 
и не выделялся из числа административных 
функций полиции. На такой правовой основе 
практика уголовного преследования, основ-
ным субъектом которой являлась полиция, 
привела к формирования закреплению инсти-
тута «полицейского расследования». 

Ярким проявлением интеграции в «предва-
рительном следствии» его цели — раскрытие 
преступления и средства — розыскные дейст-
вия полиции, а также практики «полицейского 
расследования», стала номинация своеобраз-
ной формы рапорта, которую должен был со-
ставить полицейский по его окончании — «Ро-
зыск» [2, с. 25]. Дореволюционные авторы, 
стремившиеся систематизировать и проком-
ментировать нормы Свода, регулирующие 
деятельность полиции по производству пред-
варительного следствия, отмечая эту взаимо-
связь, подчеркивали, что предварительное 
следствие «есть изыскание» по горячим сле-
дам [4, с. 149], а «розыск есть основа следст-
вия». Поэтому розыск следовало проводить 
«во всех важных уголовных делах — в тех,  
в которых при открытом преступлении неиз-
вестен преступник, или же где по роду про-
исшествия можно подозревать преступление»  
[2, с. 28]. 

Отождествление «предварительного след-
ствия» (дознания) и розыска в уголовно-
процессуальных нормах и их разъяснениях 
процессуалистами первой половины XIX в. 
имело следствием путаницу в правах и обя-
занностях полиции в практике уголовного пре-
следования и низкую эффективность предвари-
тельного расследования. Уездные исправники  

и члены нижнего земского суда, которые из-
бирались от местного дворянства, не имели ни 
опыта, ни способностей, необходимых для по-
лицейской службы, тем более не обладали 
знанием законов. В городской полиции дела 
обстояли не лучше. Как отмечалось в офици-
альных документах накануне буржуазных ре-
форм 60-х годов XIX в., возложенная на част-
ных приставов законом обязанность «делать 
лично предварительные розыски о происшест-
виях» исполняется менее подготовленными к 
этой обязанности квартальными надзирателя-
ми, а участие частных приставов ограничива-
ется только подписанием и передачей «посту-
пающих бумаг и дел к исполнению в кварта-
лы, и потом возвращением исполнений по 
принадлежности» [6, с. 15]. Отсюда, как ука-
зано в материалах Комиссии о губернских и 
уездных учреждениях, образованной в марте 
1859 г. специально для разработки полицей-
ской и судебной реформ, «по единогласному 
свидетельству губернаторов, городничие, не 
имея ни опытности, ни знания законов, без 
всякого понятия о своем долге, смотря на 
службу как на способ к жизни, как на награду 
за их военные заслуги, или были в полной 
опеке своих секретарей, или пользовались вла-
стью только для достижения своих корыстных 
целей» [3, с. 35]. 

Однако розыск являлся в деятельности по-
лиции средством не только «предварительного 
следствия» (дознания), но и противодействия 
преступности, в части предупреждения и пре-
сечения разбоев и грабежей. 

Противодействие разбоям, грабежам и кра-
жам было возложено на полицию как ее функ-
ция с 1762 г., что окончательно было закреплено 
в правовых актах губернской и полицейской 
реформ последней четверти XVIII в., а также 
многочисленных именных указах и постанов-
лениях Сената о предупреждении, пресечении 
и преследовании воровства и разбоев, ставших 
относительно стабильными после их система-
тизации во II томе Свода законов — «Общее 
учреждение губернское». Уездной полиции 
(земским исправникам и становым приставам) 
вменялось в обязанность применять для «от-
крытия и преследования» воров и разбойников 
«тайное разведывание», наружное гласное  
и негласное наблюдение» [5, с. 10]. Может 
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сложиться иллюзия, что полицейское законо-
дательство в части правовой регламентации 
деятельности полиции по противодействию 
преступности приближается к вычленению 
собственно методов розыска — гласное и не-
гласное наружное наблюдение, оперативный 
опрос. Но она может быть оправдана лишь от-
части, так как в качестве основных средств 
предписывались организация пикетов и разъ-
ездов воинских команд Корпуса внутренней 
стражи, или же организация для тех же целей 
специальных отрядов из состава местных жи-
телей. Кроме того, розыск в первой половине 
XIX в. имел преимущественно открытый ха-
рактер, предопределенный крепостничеством 
и относительной социальной стабильностью,  
а также сохранением поощряемого доноса как 
важнейшего источника информации о пре-
ступлении и средства противодействия пре-
ступности. 

Однако ближе к середине XIX в., когда 
увеличилось число краж и случаев фальшиво-
монетничества, полицейские органы оказались 
вынужденными разработать и внедрить специ-
альные разыскные методы. Так, в 1843 г. на 
базе Особой канцелярии Министерства внут-
ренних дел для «разбора» пойманных особыми 
средствами воров, мошенников и беглых ка-
торжников была создана специальная Следст-
венная комиссии III отделения, и для нее была 
разработана особая Инструкция. Она предпи-
сывала чинам полиции в целях выявления пре-
ступлений и разоблачения преступников вести 
поиск, искусно маскируясь под различные ка-
тегории правонарушителей и обывателей, и 
использовать «специальные методы» — осве-
домительство, негласное наблюдение, органи-
зацию притонов-ловушек, заимствованные из 
опыта парижской сыскной полиции [7, с. 91]. 
Но это было исключение из правил, и чины 
общей полиции, на которых лежала основная 
нагрузка противодействия преступности и вы-
явления и расследования преступлений, рабо-
тали «по старинке». Несмотря на то, что в 
предписаниях нормативных правовых актов, 
адресованных полиции, подчеркивался тайный, 
негласный характер разыскной деятельности,  
в правовом регулировании деятельности поли-
ции по производству «предварительного рас-
следования» и наставлениях для нее от ком-

ментаторов и систематизаторов уголовно-
процессуальных норм Свода законов Россий-
ской империи ни специальные разыскные ме-
тоды, ни их негласный характер отражения не 
получили. 

Российское уголовное судопроизводство в 
первой половине XIX в. характеризовалось 
слабой дивергенцией судебных и администра-
тивных начал, а в досудебном производстве по 
уголовным делам — слиянием уголовно-
процессуальных функций в составе полномочий 
полиции. Понятия «предварительное следст-
вие», «дознание» и «розыск» в законе не были 
ни разграничены, ни определены, поэтому в 
практической деятельности полиции по рас-
следованию преступлений привело их смеше-
нию и путанице, что существенно снижало 
эффективность полиции в противодействии 
преступности и усугубляло карательный век-
тор инквизиционного судопроизводства. 
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Борьба с преступностью, обеспечение за-
конности и правопорядка, защита прав и сво-
бод личности — одна из глобальных проблем 
российского государства. Современный мир 
ускоряет деструктивные криминальные про-
цессы, приводящие в ряде случаев к радикаль-
ному изменению условий и привычного образа 
жизни людей, заставляя общество находить 

адекватные ответы. Ключевым звеном в госу-
дарственном механизме противодействия воз-
растающим угрозам и вызовам являются пра-
воохранительные органы, деятельность кото-
рых постоянно находится в фокусе общест-
венного внимания. Однако в процессе осуще-
ствления своей профессиональной деятельно-
сти их представители нередко сами становятся 
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объектами преступных посягательств, что, не-
сомненно, снижает эффективность их работы. 
В то же время термин «правоохранительные 
органы» и отражаемое им понятие, несмотря 
на ярко выраженные внешние признаки, не 
имеют нормативного и полноценного доктри-
нального определения. Будучи родовым поня-
тием, охватывающим многочисленные струк-
туры, входящие в систему государственного 
управления, оно должно дать четкий и одно-
значный ответ: какие именно из них следует 
относить к числу правоохранительных? К со-
жалению, специальных работ, посвященных 
критическому анализу этого феномена, соот-
ношению правоохранительных органов с дру-
гими органами государственной власти и об-
щественными правозащитными объединения-
ми, до сих пор нет. В научной и учебной лите-
ратуре на протяжении длительного времени 
преобладает догматическая трактовка данного 
понятия, не учитывающая конституционно–
правовых основ их функционирования и каче-
ственных изменений социально-политических 
реалий. 

Между тем четкое определение данного 
понятия имеет не только сугубо академиче-
ский интерес, но что еще более важно — 
большое практическое значение, поскольку 
термин «правоохранительные органы», во-
площающий накопленные знания, имеет точ-
ную сферу смыслового использования. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации1, как 
известно, содержит ряд норм, где этот термин 
в различных значениях и сочетаниях употреб-
ляется, как минимум, три раза. Во-первых, в 
статье 317, предусматривающей строгую от-
ветственность за посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа и его 
близких; во–вторых, в примечании к ст. 318, 
раскрывающем понятие «представитель вла-
сти» (должностное лицо правоохранительных 
или контролирующих органов), который стал 
объектом насилия; и, наконец, в–третьих, в  
ст. 320, устанавливающей ответственность за 
разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении должностного ли-
ца правоохранительного или контролирующе-
го органов. Само собой разумеется, что от 
правильного его истолкования и применения 
во многом зависят судьбы людей, вовлеченных 

в уголовно–процессуальные отношения в связи с 
совершением указанных уголовно–наказуемых 
деяний. Столкнувшись с подобными правона-
рушениями, органы предварительного следст-
вия и суд, не располагая надежным понятий-
ным аппаратом, попадают в «серую зону», 
чреватую судебными ошибками. В частности, 
нередко эта проблема возникает при квалифи-
кации общественно опасных посягательств на 
работников частных охранных предприятий, 
которых многие теоретики приравнивают к 
представителям правоохранительных органов. 
Однако такой подход не соответствует их ста-
тусу и создает предпосылки для принятия неза-
конных и предвзятых решений при привлече-
нии виновных лиц к уголовной ответственно-
сти. Несмотря на внешнее сходство их функ-
ций, полномочия сотрудника правоохранитель-
ных органов существенно отличаются от прав и 
обязанностей работника частного охранного 
предприятия, о чем будет сказано выше. 

В связи с этим существенно повышается 
актуальность исследования рассматриваемой 
социально–правовой категории. С научной 
точки зрения, правоохранительные органы мо-
гут рассматриваться двояко: с одной стороны, 
как совокупность государственных органов, 
выполняющих свои функции в установленной 
сфере деятельности, с другой — как объект 
научного познания. Как объект познания по-
нятие «правоохранительные органы» не под-
вергалось глубокому теоретическому осмыс-
лению, поэтому полноценного и законченного 
определения этого феномена на сегодняшний 
день не существует. 

Процесс формирования современного по-
нятия «правоохранительные органы» начал 
складываться во второй половине минувшего 
века и получил достаточно широкое распро-
странение в юридической литературе и прак-
тике. В дальнейшем этот термин настолько 
укоренился и закрепился в активном словарном 
составе языка, что уйти от его использования 
стало невозможно. В конце ноября 1979 года 
Закон «О прокуратуре СССР»2, стремясь, ви-
димо, упорядочить его употребление, ввел тер-
мин в официальный оборот. Статья 3 данного 
нормативно–правового акта, наряду с другими 
обязанностями, возложила на прокуратуру 
функции координации деятельности правоох-
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ранительных органов по борьбе с преступле-
ниями и иными правонарушениями. Следова-
тельно, согласно закону, борьба с преступно-
стью — главная и почти единственная задача 
правоохранительных органов, если не считать 
иные правонарушения. Однако, преследуя, по 
всей видимости, цель преодолеть межведомст-
венную разобщенность государственных орга-
нов в столь чувствительной сфере деятельности, 
закон не дал легального определения понятия 
«правоохранительные органы», поэтому оно в 
известной степени приобрело абстрактный ха-
рактер, не имеющий нормативного содержания. 

Позднее, в постсоветское время, хотя и в 
несколько в ином контексте, указанное поня-
тие было употреблено в Законе «О Федераль-
ных органах налоговой полиции»3. В статье 1 
данного закона подчеркивалось, что феде-
ральные органы налоговой полиции являются 
правоохранительными органами и составной 
частью сил обеспечения экономической безо-
пасности России, а во второй статье определя-
лись их задачи — осуществление мер по выяв-
лению, предупреждению и пресечению нало-
говых преступлений и правонарушений, а 
также коррупции в налоговых органах. Но, что 
интересно, в отличие от предыдущего право-
вого акта, в упомянутом законе указывались 
не задачи, а конкретный правоохранительный 
орган, выполняющий свои обязанности в дос-
таточно узкой сфере деятельности, а именно: в 
области борьбы с преступлениями и корруп-
цией в налоговых органах. В последующие 
годы предпринимались многочисленные по-
пытки дать законодательную характеристику 
правоохранительных органов, но, к сожале-
нию, они так и не привели к ожидаемым ре-
зультатам. В своей наиболее полной форме 
одна из них была реализована в Федеральной 
целевой программе по усилению борьбы с 
преступностью на 1994—1995 годы, утвер-
жденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 24 мая 1994 г.4. Поставив перед 
собой весьма амбициозные задачи, Программа 
сформулировала перечень правоохранительных 
органов и отнесла к их числу: суд, прокуратуру, 
органы внутренних дел, контрразведки, тамо-
женного контроля, налоговой полиции, юсти-
ции, арбитраж, выполняющие функции охраны 
законности и правопорядка, борьбы с преступ-

ностью. Стоит отметить важную деталь: одно-
временно в этом юридическом документе бы-
ли уточнены и существенно расширены задачи 
(цели) правоохранительных органов. Кроме 
борьбы с преступностью как основной сферы 
их деятельности, появилась новая, самостоя-
тельная задача — охрана законности и право-
порядка, роль которой в обеспечении устойчи-
вого развития государства достаточна высока. 
Хотя термины «законность» и «правопорядок» 
и отражаемые ими понятия не имели норма-
тивно–правового закрепления, но задавали 
известные ориентиры для определения иден-
тичности (свойств, признаков) правоохрани-
тельных органов, позволяющих выделить их из 
общей массы органов государственной власти. 

Спустя полгода, 17 ноября 1995 г., Феде-
ральный закон № 168–ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации «О прокуратуре Российской Федера-
ции»5, принятый в связи с приведением дейст-
вующих нормативно — правовых актов в со-
ответствие с новой Конституцией, дал обнов-
ленную версию перечня правоохранительных 
органов, сократив их общее число с семи до 
четырех. Характерно, что, помимо четырех, 
прямо поименованных органов — органы 
внутренних дел, федеральная служба безопас-
ности, налоговая полиция, таможенная служ-
ба, в законе появляется новое понятие «иные 
правоохранительные органы» (статья 8). Такая 
констатация, однако, сама по себе не добавля-
ет правовой определенности, а, наоборот, по-
рождает новые смыслы и споры. О каких 
«иных органах» идет речь, остается только 
гадать. Это понятие расплывчато, неопреде-
ленно и само нуждается в дополнительном 
пояснении, что существенно затрудняет про-
цесс познания объекта исследования. На прак-
тике, конечно, в таком широком контексте 
правоохранительные органы никогда не вос-
принимались, но основная идея, судя по всему, 
сводилась к стремлению законодателя за счет 
использования оценочного понятия избавиться 
от необходимости вносить регулярные по-
правки в действующие акты в связи с посто-
янным расширением их списка. Таким обра-
зом, в самом общем виде правоохранительные 
органы можно определить как неоднородную, 
но единую и взаимосвязанную систему органов 
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государственной власти, осуществляющих борь-
бу с преступностью. 

Однако очень скоро выяснилось, что и 
смешанный метод (функциональный и переч-
невый), хотя и продвинул наши представления 
о сущности правоохранительных органов, не 
смог в целом восполнить пробел в законода-
тельстве. Особенно уязвимым и малопригод-
ным к практическому применению оказался 
перечневый метод, ибо он не обладал адекват-
ными средствами познания социальной дейст-
вительности. Основная причина — подвиж-
ность и изменчивость самого перечня, подвер-
гающегося регулярным корректировкам и 
уточнениям. «Учреждения, как и люди, имеют 
свою судьбу, — писал более века назад отече-
ственный правовед А.Н. Филиппов, — они 
знают светлые и черные дни, переживают 
временные славу и уничижение»6. 

Стремясь к интеграции в современный де-
мократический мир, руководство страны под 
эгидой сокращения расходов на содержание 
правоохранительных органов стало проводить 
непрерывные и болезненные эксперименты, 
сопровождающиеся упразднением одних струк-
тур и учреждением новых, порой недолговеч-
ных, но удовлетворяющих амбиции правящей 
верхушки. Организационные, структурные и 
кадровые изменения в большинстве случаев 
проводились на основе идеологически мотиви-
рованных решений, преследующих политиче-
ские цели. Первой «жертвой» ангажированных 
акций стал некогда всесильный КГБ СССР, на 
базе которого были образованы СВР, ФСО, 
Агентство правительственной связи, МБ — 
ФСК — ФСБ, Федеральная пограничная служ-
ба с наделением их соответствующими функ-
циями. Позднее в рамках стратегической зада-
чи оптимизации правоохранительных органов 
из состава МВД были выведены органы испол-
нения наказаний и противопожарной охраны и 
подчинены соответственно Минюсту и МЧС. 
Начавшийся сразу же после развала СССР, 
процесс модернизации правоохранительных 
органов, не завершился до сих пор. Бесконеч-
ные реформы, носившие чаще всего спонтан-
ный характер, резко ослабили эффективность 
их деятельности и явно затянулись. Под влия-
нием масштабных изменений политической, 
экономической и социальной структур обще-

ства менялись не только их виды и функции, 
но и исторические формы. Уже во втором де-
сятилетии XXI века, когда Россия, казалось 
бы, вышла из турбулентной зоны своего раз-
вития, подобная практика продолжилась. На 
основе существующих органов государствен-
ной власти — Генеральной прокуратуры и 
МВД — были созданы новые структуры 
(Следственный комитет РФ, Федеральная 
служба войск национальной гвардии), наделен-
ные полномочиями правоохранительных орга-
нов, и одновременно ликвидировались сравни-
тельно недавно учрежденные налоговая поли-
ция, федеральная миграционная служба, феде-
ральная служба контроля за оборотом наркоти-
ков с передачей их функций МВД. Модерниза-
ция правоохранительных органов на самом де-
ле была связана с существенным перераспреде-
лением власти внутри политической системы, 
разрушением различных центров влияния на 
внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Но, как показала практика, российский за-
конодатель, следуя в русле неупорядоченной 
трансформации, не смог выработать четкого 
определения понятия «правоохранительные 
органы», отражающего явления объективной 
действительности в их существенных призна-
ках, или дать хотя бы исчерпывающий пере-
чень, законсервировав тем самым застарелую 
проблему. В настоящее время правоохрани-
тельные органы скорее напоминают неопо-
знанный летающий объект, свойства которого 
трудно описать и объяснить с позиции закона 
и теории. Периодически этот феномен то воз-
никает, сверкая гранями отдельных признаков 
(свойств), то исчезает, оставляя загадку. 

Неизбежным следствием правовой неопре-
деленности этой языковой единицы, сохраняю-
щейся и сегодня, стала чрезвычайно широкая 
трактовка рассматриваемого понятия. В совре-
менной юридической доктрине была сделана 
ставка на анализ этимологического значения 
термина «правоохранительные органы», кото-
рый стал использоваться в качестве основного 
метода научного познания. Все это, естественно, 
привело к появлению бесконечного множества 
видов правоохранительных органов, представ-
ляющих собой, по сути дела, разрозненный и 
случайный конгломерат государственных орга-
нов и общественных организаций. 
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Подавляющее большинство авторов науч-
ных работ, не мудрствуя лукаво, берут слож-
носоставное слово «правоохрана» и разлагают 
его на два отдельных слова — «право» и «ох-
рана», не отражающих общую реальность. Под 
правом обычно понимается «совокупность 
наиболее важных правил поведения, которые 
установлены государством и охраняются от 
нарушений специальными мерами воздейст-
вия», а охрана позиционируется как «деятель-
ность, обеспечивающая недопущение наруше-
ний закона, а также тех положений, которые 
непосредственно в законе не закреплены, од-
нако вытекают из его содержания и гаранти-
руются на федеральном и муниципальном 
уровнях»7. 

Грамматическое толкование стало господ-
ствующим направлением в научных исследова-
ниях и методологической основой процесса 
познания. Но как бы ни была важна лингвисти-
ческая характеристика слова «правоохрана», 
она не охватывает всей полноты и глубины ис-
следуемого понятия «правоохранительные ор-
ганы». В результате сам этот термин приобре-
тает не содержательный, а формальный харак-
тер, практически стирающий грань между сфе-
рой деятельности правоохранительных органов 
и иных государственных органов и обществен-
ных объединений, в той или иной степени за-
нимающихся защитой прав и свобод личности. 
Так что нет ничего удивительного в том, что в 
научной и учебной литературе, несмотря на их 
концептуальную общность, диапазон предла-
гаемых трактовок данного понятия чрезвычай-
но широк и противоречив: начиная от призна-
ния таковыми суда, прокуратуры, адвокатуры и 
нотариата8 и заканчивая частными детектив-
ными и охранными предприятиями9. 

Некоторые исследователи высказывают бо-
лее радикальные суждения. Очень показателен 
в этом отношении учебник, подготовленный 
коллективом авторов Санкт–Петербургского 
государственного университета. Так, в первой 
главе издания профессор Н.Г. Стойко, развивая 
и уточняя сложившиеся воззрения на этимоло-
гическое значение понятия «правоохранитель-
ные органы», пишет: «Правоохранительные 
органы — это институциональные формы права 
(способы удержания ценностно–правового и 
нормативно–правового содержания»10. При 

этом к ценностно–правовому содержанию пра-
воохранительных органов ученый относит пра-
вовую идеологию, а к нормативно–правовым — 
законодательное измерение. Далее, исходя из 
правового интереса, сводящегося, по мнению 
Н.Г. Стойко, к направлению или направлениям 
деятельности правоохранительных органов, он 
подразделяет их на три большие группы: 1) го-
сударственные; 2) общественные и 3) частные. 
К числу государственных автор относит суды 
(всех видов и уровней), прокуратуру, СК РФ, 
МВД, Совет безопасности, Минюст, Федераль-
ную службу судебных приставов (ФССП), 
ФСИН, Росфинмониторинг, Федеральное ка-
значейство, органы записи гражданского со-
стояния, Уполномоченного по правам человека 
РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка, Уполномоченного при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей, 
капитанов морских и речных судов, находя-
щихся в дальнем плавании, руководителей гео-
лого-разведочных партий и зимовок, глав кон-
сульств и дипломатических представительств 
РФ за рубежом. К общественным — адвокату-
ру, нотариат, третейские суды, общественные 
наблюдательные комиссии по обеспечению 
прав человека в местах принудительного со-
держания, а к частным — предпринимателей и 
предприятия, осуществляющие детективную и 
охранную деятельность11. Субъективная репре-
зентация этого феномена привела к искажению 
содержания и смысла понятия «правоохрани-
тельные органы». В рамках предложенной кон-
цепции гипертрофированная, доведенная до 
абсурда численность правоохранительных ор-
ганов, проникающих во все сферы жизни обще-
ства, невольно ассоциируется с полицейским 
государством и его тотальными формами кон-
троля, философия которого чужда массовому 
российскому сознанию. Крайне упрощенная и 
ангажированная интерпретация основного поня-
тия лишний раз свидетельствует о неспособно-
сти современной юридической доктрины объяс-
нить сущность рассматриваемого феномена. 

Наряду с отмеченными недостатками, об-
ращает на себя внимание несостоятельность и 
других теоретических конструкций, на базе 
которых Г.Н. Стойко пытается построить свои 
выводы об универсальной модели правоохра-
нительных органов. Речь, прежде всего, идет 
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об институциональной характеристике иссле-
дуемого феномена. Обычно термин «инсти-
тут» используется экономистами и социолога-
ми, однако и среди них нет единого мнения по 
данному вопросу. Существуют, по крайней 
мере, две точки зрения относительно сущно-
сти «института»: одни специалисты под ним 
понимают устойчивые нормы и правила, рег-
ламентирующие поведение людей, а другие — 
организации, учреждения и предприятия12.  
В связи с этим, опираясь на сложившиеся док-
тринальные представления об институтах, 
трудно понять, что обозначает словесная кон-
струкция «институциональные формы права». 
Если использовать слово «институт» в смысле 
норм и правил, то получается путаная, непо-
нятная формула — «нормы и правила формы 
права», а если в другом контексте — эклекти-
ческий набор фраз — «учреждения и органи-
зации формы права». 

Такое разнообразие дефиниций значитель-
но усложняет восприятие сущности рассмат-
риваемого понятия, порождает колебания и 
разнобой в правоприменительной практике. 
Трудно, пожалуй, найти другую область юри-
дических знаний, где бы наблюдался такой 
большой разрыв между доктринальными и за-
конодательными подходами к определению 
исследуемого объекта. Подчас складывается 
впечатление, что реальная действительность и 
нормативно — правовые акты существуют 
сами по себе, а изыскания ученых и их теоре-
тические построения — сами по себе. И будто 
нет между ними никакой объективной взаимо-
связи, позволяющей добиться консолидиро-
ванного мнения по поводу исследуемого 
предмета. Между тем правовая реальность 
предъявляет жесткие требования к ясности и 
предельной точности употребляемых терми-
нов, придает особую остроту вопросу совер-
шенствования понятия «правоохранительные 
органы». Совершенно очевидно, что прежние 
подходы себя изжили и не отвечают потребно-
стям практики. Стало окончательно ясно, что 
нельзя полагаться исключительно на грамма-
тическое толкование, имеющее ограниченные 
познавательные возможности. Нужен другой, 
не традиционный подход, помогающий уяс-
нить суть рассматриваемого явления. Но оте-
чественная наука, отягощенная грузом преж-

них заблуждений, к сожалению, не смогла 
предложить эффективных способов решения 
данной проблемы. 

В связи с этим возникает вполне законо-
мерный вопрос: а имеются ли вообще в нашем 
арсенале нормативно — правовые основания, 
позволяющие отвергнуть утопические идеи 
ученых в понимании природы и сущности пра-
воохранительных органов? Общий ответ на по-
ставленный вопрос, думается, должен быть 
предельно кратким, но исчерпывающим: ко-
нечно, имеются! Ценным источником инфор-
мации является принятая 12 декабря 1993 г. 
Конституция Российской Федерации, которая 
оказывает системное воздействие на все сег-
менты права и правовой жизни страны. Основ-
ной закон страны отнес к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов кадры 
судебных, правоохранительных органов, адво-
катуры и нотариата (ст. 72, пункт «л»). Таким 
образом, данная конституционная норма пре-
дельно четко и однозначно разделяет судебные, 
правоохранительные органы, адвокатуру и но-
тариат, перечисляя их в одном ряду, через запя-
тую, в качестве самостоятельных государст-
венных органов и общественных организаций. 

Не вдаваясь в детальный анализ роли и зна-
чения суда в жизни нашего государства, следует 
более подробно рассмотреть основания исклю-
чения его из «обоймы» правоохранительных 
органов. Неспособность отойти от устоявшихся 
догм, несмотря на факты и аргументы, ставящие 
их под сомнение, говорит о концептуальной за-
висимости многих представителей научного со-
общества. Даже такой маститый ученый, как 
профессор А.Д. Бойков, попав под гипноз навяз-
чивой идеи, утверждает: «Основная функция 
судебной власти — правоохранительная; важ-
нейший способ ее реализации — правосудие, 
осуществляемое специально созданными госу-
дарственными органами в строго определенной 
процессуальной форме. Решение органов судеб-
ной власти, — заключает автор, — общеобяза-
тельны, они имеют силу закона и обеспечены 
принудительным исполнением»13. Можно, ко-
нечно, оправдать подобные суждения, свойст-
венные научному анализу, однако это не при-
близит к истине. 

Во–первых, необходимо особо подчерк-
нуть, что выделение суда из общей системы 
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правоохранительных органов стало следстви-
ем объективных процессов в политическом 
переустройстве российского общества, отказа 
от догматической трактовки суда как судебно-
го органа и трансформации его в самостоя-
тельную и независимую ветвь власти — су-
дебную власть. В связи с этим из доктриналь-
ного и нормативного лексикона уходит поня-
тие «судебные органы», волей или неволей 
ассоциирующиеся с понятием «правоохрани-
тельные органы». На смену ему приходит су-
дебная власть. Бесспорно, во многих своих 
чертах суд имеет большое сходство с правоох-
ранительными органами. В уголовном процес-
се дознаватель и следователь дают лишь пред-
варительную оценку преступному деянию, а 
окончательное решение о виновности лица 
(группы лиц) принимает суд, который, в ко-
нечном итоге, назначает наказание. Решения 
суда чаще всего имеют куда более чувстви-
тельные последствия для человека, привле-
каемого к уголовной ответственности, чем 
действия правоохранительных органов. 

Во-вторых, как справедливо подчеркивают 
известные правоведы — конституционалисты, 
правосудие — главная, но не единственная 
функция суда. «Наряду с правосудием, — пишут 
Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин, — судебная власть 
осуществляет судебный контроль (надзор) за 
законностью и обоснованностью применения 
мер процессуального принуждения (ареста, обы-
ска, ограничения тайны переписки, телефонных 
переговоров и т.д.)»14. 

В Конституции Российской Федерации бы-
ла отражена западноевропейская идея о само-
стоятельной ценности права, о ее обязательном 
характере для всех граждан и должностных 
лиц. Право на жизнь, право на здоровье, право 
на честь и право на собственность в этой пара-
дигме признавались прирожденными и неотчу-
ждаемыми правами человека и гражданина и 
защищались от излишнего вмешательства госу-
дарства. Для реализации естественных и неотъ-
емлемых прав человека была сформулирована 
и нашла конституционное закрепление концеп-
ция о статусе суда как самостоятельной и неза-
висимой ветви государственной власти, при-
званной утверждать законность и справедли-
вость. Суд перестает быть инструментом в ру-
ках государства (по крайней мере, в конститу-

ционно-правовом смысле) и превращается в 
средство самоограничения государства правом. 
Впервые в отечественной истории в Основном 
законе было сформулировано фундаментальное 
правило: суд, установив при рассмотрении дела 
несоответствие акта государственного или ино-
го органа закону, принимает решение на осно-
вании закона (ст. 120). Нуллификация (аннули-
рование, отказ в возможности применения) 
нормативных актов является важной гарантией 
ограничения и самоограничения правом власти, 
сдерживания безудержного расширения ее 
полномочий, имеющего, к сожалению, место в 
нашем правопорядке. Конституционное, поли-
тическое и идеологическое обособление суда от 
других ветвей власти (пусть формально), кото-
рые все в большей степени стали воспринимать 
его как самостоятельную ветвь власти, превра-
тило суд в мощный стабилизирующий фактор, 
способный защитить общество от социальных 
конфликтов, вовлекающих его в зону повы-
шенного политического риска. В период функ-
ционирования командно — административной 
системы правоохранительным органам (куда, 
несомненно, входил суд) отводилась роль уни-
версального инструмента для решения самых 
разнообразных социальных, экономических и 
политических проблем. Суды управлялись и 
контролировались партийными и исполнитель-
ными органами власти (КПСС, Минюст) и по-
слушно следовали бюрократическим решени-
ям, имеющим подчас весьма отдаленное отно-
шение к действительному пониманию права.  
В новой конфигурации государственной власти 
роль суда заключается не только и не столько в 
осуществлении правосудия, сколько в возмож-
ности оказывать активное влияние на решения 
и действия законодательной и исполнительной 
властей. Законодательная и исполнительная 
власти оказались под судом права, не имея ни-
каких преимуществ по сравнению с другими 
организациями и членами общества. Тем са-
мым преодолевается сложившийся за многие 
годы юридический формализм, провозгла-
шающий законность, которая на деле не всегда 
соблюдается и обеспечивается (рецидивы его, к 
сожалению, проявляются и теперь). 

Судебная власть совместно с законода-
тельной и исполнительной ветвями власти 
стала непосредственно осуществлять государ-
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ственную власть, исходя, разумеется, из прин-
ципа разделения их предметов ведения и пол-
номочий (ст. 10 Конституции РФ). Возоблада-
ла идея (по крайней мере, на уровне политиче-
ских деклараций) замены карательного право-
судия восстановительным правосудием. 

Важно отметить, что конституционное по-
ложение об исключении суда из системы пра-
воохранительных органов в дальнейшем на-
шло свое воплощение в ряде законодательных 
актов. Так, в принятом 17 ноября 1995 г. Фе-
деральном законе «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
«О прокуратуре Российской Федерации»15 суд 
уже не включается в состав правоохранитель-
ных органов. И вовсе не потому, что в тексте 
юридического документа не осталось места 
для суда, просто это — совсем другой консти-
туционный орган. Или взять, к примеру, закон 
«О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов»16. Из названия закона со 
всей очевидностью вытекает, что суды отде-
ляются от правоохранительных и контроли-
рующих органов, а контролирующие органы, в 
свою очередь, не входят в перечень правоох-
ранительных органов. Наметившаяся тенден-
ция получила дальнейшее развитие в других 
нормативно — правовых предписаниях, под-
тверждающих общий вывод. В этом можно 
легко убедиться, обратившись, в частности, к 
Положению о координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации, занимающему точно 
такую же позицию. Таким образом, можно сде-
лать однозначный вывод: суд не относится к 
числу правоохранительных органов (он явля-
ются особым, качественно иным конституци-
онно–правовым институтом). Эту истину надо 
четко осознать и принять как данность. 

В научном сообществе, однако, до сих пор 
не утихают споры о том, входят ли суды в сис-
тему правоохранительных органов, или, напро-
тив, они сами поглощают правоохранительные 
органы, чья деятельность имеет процессуаль-
ную природу, поскольку они действуют для 
суда, в интересах суда и под контролем суда17. 
Судя по всему, некоторые ученые не могут рас-
статься с иллюзиями относительно природы 

данного феномена и подняться над своими 
привычными взглядами и убеждениями. Но 
тот, кто думает иначе, отрицает реальность. 

Среди других источников права, указы-
вающих путь решения данного вопроса, осо-
бый интерес представляет Федеральный закон 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации»18. Сам закон, как и все пре-
дыдущие акты, конечно, не содержит опреде-
ления понятия «правоохранительные органы», 
но он иным образом определяет их сущность, 
предельно точно обозначая контуры дефини-
ции. «Правоохранительная служба, — гласит 
ст. 7 данного юридического акта, — вид феде-
ральной государственной службы, представ-
ляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях правоох-
ранительной службы в государственных орга-
нах, службах и учреждениях, осуществляю-
щих функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с пре-
ступностью, по защите прав и свобод человека 
и гражданина». Нетрудно заметить, что в основу 
законодательной модели был положен ключевой 
признак: правоохранительная служба — это 
особый вид федеральной государственной 
службы, которая может осуществляться лишь 
через профессиональную деятельность. Это оз-
начает лишь одно: служащие правоохранитель-
ных органов могут проходить службу исключи-
тельно и только в федеральных государственных 
органах, службах и учреждениях. Отсюда с не-
избежностью вытекает принципиально важный 
вывод о том, что муниципальные органы, а тем 
более коммерческие организации (негосударст-
венные частные детективные и охранные пред-
приятия), правозащитные объединения не могут 
быть субъектами правоохранительных органов. 
В последующем, однако, указанная норма без 
объяснения причин была исключена из закона19, 
а само понятие «правоохранительная служба» 
поглотилось другим, более общим понятием — 
«иные виды государственной службы», дезори-
ентирующим в итоге науку и практику. 

Идея ограничения списка правоохрани-
тельных органов получила свое отражение и в 
отраслевом законодательстве, исключившем 
из их числа, например, частные охранные пред-
приятия (ЧОПы). В статье 1 Закона РФ от  
11 марта 1992 г. № 2487—1 «О частной детек-
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тивной и охранной деятельности в Российской 
Федерации»20 частная детективная и охранная 
деятельность определяется как оказание на 
возмездной договорной основе услуг физиче-
ским и юридическим лицам в целях защиты их 
законных прав и интересов. Затем сразу же, во 
втором абзаце данной статьи, говорится, что 
на граждан, осуществляющих частную детек-
тивную и охранную деятельность, действие 
законов, закрепляющих статус работников 
правоохранительных органов, не распростра-
няется. Решительно отвергая расширительную 
трактовку понятия «правоохранительные ор-
ганы» в этой части, можно с полным основа-
нием утверждать, что нападение на работника 
ЧОПа при исполнении им своих обязанностей 
ни при каких обстоятельствах не может ква-
лифицироваться по ст. 317 УК РФ, предусмат-
ривающей ответственность за посягательство 
на сотрудника правоохранительных органов, о 
чем уже говорилось. В правоприменительной 
практике, вне всякого сомнения, специалисты 
— профессионалы предпочтение отдадут за-
кону, а не частному мнению ученых. 

К сожалению, действующее законодатель-
ство далеко не всегда соответствует правовому 
идеалу. В ряде случаев принимаются поспеш-
ные и внутренне противоречивые правовые 
акты, подрывающие стабильность тенденции, 
направленной на формирование искомой тер-
минологии. Так, в статье 33 Федерального за-
кона о содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений21, 
регулирующей порядок их размещения в след-
ственных изоляторах, установлена правовая 
норма о раздельном содержании судей, адвока-
тов, сотрудников правоохранительных органов, 
налоговой инспекции, таможенных органов, 
органов принудительного исполнения, учреж-
дений и организаций уголовно–исполнительной 
системы, военнослужащих внутренних войск 
федеральной службы национальной гвардии. 
Тем самым правоохранительные органы отде-
ляются не только от суда и адвокатуры, что 
полностью соответствует конституционным 
установлениям, но и от таможенных органов, 
службы судебных приставов, уголовно–
исполнительной системы, федеральной служ-
бы войск национальной гвардии, входящих в 
единую систему правоохранительных органов. 

Причины подобных колебаний связаны в пер-
вую очередь с низком уровнем юридической 
культуры законодателей и качеством правово-
го регулирования общественных отношений и, 
конечно, во многом обусловлены целью изда-
ния акта. Но, тем не менее, конституционные и 
законодательные акты обуславливают объек-
тивную необходимость унификации подходов 
в определении сущности и природы правоох-
ранительных органов, перехода от умозри-
тельных теоретических рассуждений к прак-
тическому решению назревших проблем. 

Итак, если исключить из перечня правоох-
ранительных органов суд, адвокатуру, нотари-
ат, контролирующие и надзорные органы, 
многочисленные правозащитные объединения, 
частные охранные организации, то в «сухом 
остатке» может образоваться весьма ограни-
ченный круг органов государственной власти, 
на которые возложены обязанности по борьбе 
с преступностью, обеспечению законности и 
правопорядка, защите прав и свобод личности. 
Но как определить этот круг в его окончатель-
ном, завершенном виде? Какие критерии по-
ложить в основу его формирования? Одним из 
наиболее перспективных направлений выде-
ления правоохранительных органов из общей 
массы государственных органов и учрежде-
ний, с нашей точки зрения, является исследо-
вание, с одной стороны, их задач и функций в 
неразрывной связи со статусом, характером и 
содержанием деятельности, а с другой — спе-
цифических средств достижения поставлен-
ных целей. Такой подход, следует полагать, 
поможет выявить устойчивые признаки самого 
понятия и создать приемлемую дефиницию 
данной правовой категории. Отвергая иллю-
зорные доктринальные представления о при-
роде и сущности правоохранительных орга-
нов, необходимо внести ясность в этот вопрос. 

В противоположность формально–догма- 
тическому толкованию сущности правоохра-
нительных органов, целесообразно исследо-
вать их статус, задачи и функции, которые иг-
рают ключевую роль в идентификации этого 
социального феномена. Правоохранительные 
органы, будучи неотъемлемым атрибутом любо-
го современного государства, выступали и вы-
ступают в качестве универсального инструмента 
борьбы с преступностью и другими правонару-
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шениями. Вместе с тем, как свидетельствует 
отечественный опыт, занимая доминирующее 
положение в механизме государственной вла-
сти, в 30—40 гг. XX в. правоохранительные 
органы стали главной опорой установившего-
ся в стране репрессивного режима. Высшее 
руководство страны активно использовало 
правоохранительные органы в своей полити-
ческой игре, втягивая их в противостояние 
верхов, выводя из–под контроля общества, что 
привело, в конце концов, к насилию и жесто-
кости. Послушно следуя политическому курсу, 
правоохранительные органы проводили в 
жизнь крайне непопулярные, порой преступ-
ные решения, прибегая к массовым внесудеб-
ным расправам и репрессиям, активно влияя 
на внутреннюю политику. Принципиально 
важно отметить, что проведению подобных 
целенаправленных и крупномасштабных ак-
ций в значительной степени способствовала 
жесткая централизация репрессивного аппара-
та, прямая подчиненность высшим эшелонам 
власти. Так что нет ничего удивительного в 
том, что Конституция Российской Федерации 
1993 г. (ст. 2), объявив нашу страну демокра-
тическим правовым государством с республи-
канской формой правления, провозгласила 
высшей ценностью человека его права и сво-
боды, а их признание, соблюдение и защиту 
объявила основной обязанностью государства. 
Арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей (ч. 2 ст. 22); ограничение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почто-
вых и телеграфных сообщений (ч. 2 ст. 23); 
проникновение в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц (ст. 25); лишение своего 
имущества (ч. 3 ст. 35) допускаются только на 
основании судебного решения. Впервые на 
конституционном уровне обеспечиваются га-
рантии на справедливое и беспристрастное 
правосудие: каждый имеет право на рассмот-
рение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом, а об-
виняемый в совершении преступления — су-
дом с участием присяжных заседателей в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом 
(ст. 47); каждый задержанный, заключенный 
под стражу, обвиняемый в совершении пре-
ступления, может пользоваться помощью за-
щитника (ч. 2 ст. 48). Но что еще более важно, 

защита прав и свобод граждан, обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности отнесены к совместному веде-
нию Российской Федерации и ее субъектов (п. 
«б» ч. ст. 72). Федеративные отношения как 
форма децентрализации государственной вла-
сти выступают важным фактором обществен-
ной стабильности и ограничения роли субъек-
тивного фактора в использовании правоохра-
нительных органов в политических целях. Для 
воплощения в жизнь этих идей был изменен 
их правовой статус. Конституция (пункт «л» 
ст. 72) отнесла кадры правоохранительных 
органов к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов. Совершенно оче-
видно, что совместное решение кадровых во-
просов преследует цель: предотвращение 
ошибок в столь чувствительной сфере жизни 
общества, создание системы сдержек и проти-
вовесов, исключающей возможность подбора 
и расстановки кадров правоохранительных 
органов по признаку личной преданности и 
персональной зависимости. Это — ответная 
реакция Российского государства на историче-
ский вызов цивилизации с ее более совершен-
ными формами государственного устройства и 
правами человека. Тем самым была создана 
своеобразная матрица, на базе которой должны 
складываться и утверждаться порядок и за-
конность, правда и справедливость, во многом 
определяющие судьбу страны. 

В то же время использование относительно 
нового, не устоявшегося (и во многом не ясно-
го) понятия в контексте федеративных отно-
шений вызывает серьезные затруднения в 
практике его применения. Конституция лишь 
провозгласила принцип совместного ведения, 
но не определила механизм и процессуальные 
формы его реализации, в рамках которых иде-
альная модель превращается в реальность. Тем 
не менее, Основной закон предусмотрел воз-
можность конкретизации этого понятия путем 
наполнения его содержания более точными и 
предельно ясными элементами. «По предме-
там совместного ведения, — гласит Конститу-
ция (ст. 76 ч. 2), — издаются федеральные за-
коны и принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации». В дальнейшем это важное 
положение получило свое развитие в Феде-
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ральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»22, который уста-
новил детальную процедуру принятия такого 
рода законов, обеспечивающую учет интере-
сов субъектов Российской Федерации. Однако 
российская государственная элита в силу мен-
тальных особенностей настойчиво навязывает 
иную трактовку рассматриваемого конститу-
ционного принципа. В политической практике 
взаимодействие между различными уровнями 
публичной власти по вопросам совместного 
ведения кадров правоохранительных органов 
развивалось преимущественно в рамках не-
формальных норм и правил, не совместимых с 
вышеуказанными положениями Конституции. 
Неизбежным следствием такого правопонима-
ния стали существенные противоречия: с од-
ной стороны, декларируется приверженность 
демократическим ценностям, а с другой — 
преобладают рецидивы имперского мышле-
ния, наблюдаются настойчивые попытки кон-
солидации власти не только в федеральном 
центре, но и, что, пожалуй, более опасно — в 
руках одного человека. Думается, отнюдь не 
случайно за тридцать лет существования Кон-
ституции в России так и не был издан закон, 
регулирующий основные принципы и формы 
взаимодействия между публичной властью 
центра и регионов. Все это, естественно, за-
трудняло принятие согласованных решений по 
кадрам правоохранительных органов. Между 
идеями, заложенными в Конституции, и пра-
восознанием правящей элиты (и не только!) 
пролегает огромная пропасть. Распростране-
ние субъективных представлений на принцип 
федерализма порождает конфликты, угро-
жающие целостности страны. Приведем лишь 
один, но весьма красноречивый пример, отра-
жающий сложный и противоречивый характер 
взаимоотношений между федеральным цен-
тром и субъектами федерации в данной сфере 
общественных отношений. 2 декабря 1999 г. 
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин 
на фоне обострившегося политического про-
тивостояния с мэром Москвы Ю.М. Лужко-
вым, которого Кремль подозревал в прези-
дентских амбициях, своим указом освободил 

от занимаемой должности заместителя мини-
стра внутренних дел — начальника ГУВД Мо-
сквы Н.В. Куликова23, не согласовав этот во-
прос с органами власти Москвы. Считая дан-
ный указ не соответствующим требованиям 
Конституции, мэр Москвы Ю.М. Лужков об-
жаловал его в Верховный суд Российской Фе-
дерации. В обоснование своей позиции градо-
начальник сослался на ст. 72, пункт «л» Кон-
ституции, которая относит вопросы кадров 
правоохранительных органов к совместному 
ведению. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда России, рассматри-
вавшая это дело в качестве суда первой ин-
станции, отказала в удовлетворении жалобы, 
согласившись с доводами представителей пре-
зидента, по мнению которых, должность за-
местителя министра внутренних дел — на-
чальника ГУВД автоматически переходит в 
ведение федерального центра и не требует со-
гласования с субъектом Российской Федера-
ции. Опираясь на весьма сомнительные аргу-
менты, не подкрепленные ни конституционно- 
правовыми нормами, истолкованными в их 
подлинном смысле, ни юридической логикой, 
суд первой инстанции вынес неправосудное 
решение. Спор о подчиненности приобрел 
острый политический характер. Представите-
ли мэра Москвы в суде настаивали, что Указ 
Президента РФ от 20 октября 1990 г. № 1270 о 
введении должности заместителя министра 
внутренних дел — начальника ГУВД г. Моск-
вы и назначении на нее Н.В. Куликова предва-
рительно согласовывался с мэром Москвы 
Ю.М. Лужковым. Поэтому, полагали они, ос-
вобождение Н.В. Куликова от занимаемой 
должности могло осуществляться только по 
согласованию с Москвой как субъектом Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмотрен-
ном статьей 7 Закона РСФСР от 18 апреля 
1991 г. № 1026—1 «О милиции»24. В соответ-
ствии с данной нормой начальник Главного 
управления внутренних дел Москвы назначал-
ся министром внутренних дел РСФСР по со-
гласованию с мэрией и последующим утвер-
ждением на сессии Московской городской ду-
мы. Но, несмотря на сложную и запутанную 
процедуру назначения, порядок отрешения его 
от занимаемой должности закон не регла-
ментировал. Видимо, законодатель допускал  
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обратную аналогию. Так или иначе, но Касса-
ционная палата Верховного суда своим опре-
делением от 11 апреля 2000 г. (правда, уже 
после добровольного сложения Б.Н. Ельциным 
с себя полномочий Президента Российской 
Федерации) отменила решение Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного суда, 
признавшей соответствующим закону прези-
дентский указ. Однако конфликт на этом ис-
черпан не был. МВД России всячески препят-
ствовало Н.В. Куликову приступить к испол-
нению своих должностных обязанностей, не 
допуская его на рабочее место. Кульминация в 
этом скандальном деле наступила лишь после 
того, как второй Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал Указ от 18 июля 
2000 г. № 1332, признавший оспариваемый 
указ утратившим силу в связи с увольнением 
Н.В. Куликова по его просьбе (скорее всего, 
после предварительных консультаций сторон). 

В ряде случаев реальные и мнимые угрозы 
территориальной целостности и дезинтеграции 
общества активно используются с целью 
удержания и расширения личной власти. Так, 
в Послании Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина Федеральному Собранию от 
3 апреля 2001 г. «О положении в стране и ос-
новные направления внутренней и внешней 
политики» сфера совместного ведения была 
названа «потенциально конфликтным полем», 
локализацию которого глава государства ус-
матривал в четком определении полномочий 
федерации и ее субъектов (М.: Известия, 2001. 
С. 6—7). Между тем децентрализованная и 
гибкая политика в подборе и расстановке кад-
ров правоохранительных органов дает воз-
можность наложить некоторые институцио-
нальные ограничения на их деятельность. Но, 
преследуя свои интересы, федеральная власть 
не склонна прогнозировать и оценивать долго-
срочные негативные последствия такого рода 
решений, таящих в себе угрозу сползания к 
авторитаризму. 

Между тем указанная формулировка, по 
всей видимости, исходит из общих принципов 
федерализма, характерного для европейской 
традиции. В мировой практике существует 
несколько моделей построения системы пра-
воохранительных органов в рамках корпора-
тивных федеративных отношений, в основу 

которых положены те или иные принципы 
взаимоотношений властей различных уровней. 
В частности, ФРГ, столкнувшись с подобной 
проблемой при схожих обстоятельствах, отка-
залась от идеи жесткой централизации право-
охранительных органов, дискредитированной 
Третьим Рейхом, и установила двухуровневую 
модель полиции, чтобы исключить возмож-
ность использования ее не по прямому назна-
чению и не допустить возрождения фашизма. 
Федеральное ведомство криминальной поли-
ции (БКА) как центральный орган полицей-
ской власти Германии строит свои отношения 
с полицией земель на основе соглашений с 
министерствами внутренних дел земель. При-
чем, согласно ст. 74 Основного закона ФРГ, 
БКА не вправе вторгаться в компетенцию по-
лиции субъектов федерации25. 

В настоящее время сделан окончательный 
выбор в пользу интересов федерального цен-
тра, пренебрегающего конституционными 
правами и интересами региональных органов 
власти, выступающих носителями этнического 
и культурного многообразия Российской Фе-
дерации. В новой редакции ст. 83 Конститу-
ции, одобренной в ходе общероссийского го-
лосования 1 июля 2020 г., появился п. «д. 1», 
который, по мнению Рабочей группы, снял 
этот вопрос. Теперь руководители федераль-
ных органов исполнительной власти, ведаю-
щих вопросами обороны, безопасности госу-
дарства, внутренних дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной 
безопасности, назначаются на должность Пре-
зидентом Российской Федерации после кон-
сультаций с Советом Федерации, но вопреки 
общей логике, освобождаются от должности 
его единоличным решением. В результате 
появился некий мутант, соединяющий в себе 
элементы федерализма и унитаризма. Указан-
ное положение, по существу, игнорирует базо-
вый конституционный принцип совместного 
ведения, лишает субъектов Российской Феде-
рации возможности оказывать какое — либо 
влияние на кадры правоохранительных орга-
нов, перечеркивает основы федерализма, ко-
торый традиционно противостоит централиза-
ции власти, восприимчивой к авторитарным 
формам правления. Ни к чему не обязывающий 
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термин «консультация» (совет) представляет 
собой некую метафору, за которой скрывается 
стремление центра к неограниченной власти, 
ущемляющей права и интересы субъектов 
Российской Федерации, и попытку определить 
их полномочия по остаточному принципу.  
В результате конституционной реформы един-
ственным источником кадров правоохрани-
тельных органов стал Президент Российской 
Федерации. 

Таким образом, сам конституционный 
принцип «совместное ведение» характеризуется 
высокой степенью юридической неопределен-
ности и понимается с двух крайних позиций: с 
одной стороны, совместное ведение рассмат-
ривается как согласование (одобрение), с дру-
гой — как консультации. Тем самым посте-
пенно нивелируется федеративная природа 
российского государства, утрачивающая свои 
свойства. В логике имперского мышления бы-
ло бы честнее вообще отказаться от федера-
тивного построения государства и установить 
унитарную форму правления. Однако, как по-
казывает отечественный исторический опыт, 
причиной упадка и развала государства чаще 
всего является неэффективность действий вла-
стей, приводящих к существенному ухудше-
нию материального и социального положения 
населения (бедность, нищета). Царская Россия, 
как известно, была унитарным государством с 
монархической формой правления, однако в 
условиях экономического упадка и политиче-
ской нестабильности полиция и жандармерия, 
обладавшие сильным репрессивным потенциа-
лом, не смогли спасти ее от гибели. «Совмест-
ное ведение, — справедливо пишет И.А. Умно-
ва, — это не искусственная юридическая кон-
струкция, а результат естественной эволюции 
федеративных отношений, способ обеспечения 
совместного решения важнейших вопросов го-
сударственной и общественной жизни»26. 

С нашей точки зрения, более точно и полно 
отражает природу совместного ведения кадров 
правоохранительных органов слово «согласо-
вание». В русском языке оно трактуется как 
«установить соответствие между чем–нибудь, 
устранить разногласия, противоречия»,27 что в 
большей мере соответствует конституционным 
основам федерализма. При всем кажущемся 
«сепаратизме» процесс согласования (одобре-

ния) кандидатов на пост руководителей право-
охранительных органов — наиболее разумный 
способ обеспечения баланса интересов между 
Российской Федерации и входящими в ее со-
став субъектами. Это позволит повысить уро-
вень доверия как один из факторов легитимно-
сти власти, обеспечивающий поддержку цен-
тральной власти регионами, и добиться равно-
весия в политической жизни общества. 

Совет Федерации при существующем 
смешанном принципе его формирования: по 
одному представителю от законодательного и 
исполнительного органов власти каждого 
субъекта Российской Федерации и 30 человек, 
назначаемых Президентом, лишь с большими 
оговорками можно рассматривать в качестве 
представительного органа субъектов Россий-
ской Федерации в классическом понимании. 
Для того, чтобы он приобрел подлинные чер-
ты представительного органа, верхняя палата 
парламента, на наш взгляд, должна избираться 
населением и отстаивать его интересы. В то же 
время, как это ни парадоксально звучит, при 
всех издержках и недостатках в принципе вы-
шеуказанный способ назначения на должность 
руководителей федеральных правоохрани-
тельных органов представляется вполне есте-
ственным и единственно верным. Все дело в 
том, что на практике невозможно или крайне 
затруднительно согласовать ту или иную кан-
дидатуру со всеми регионами. Однако распро-
странение принципа консультаций на всех 
(или почти всех) руководителей правоохрани-
тельных органов несовместимо с федератив-
ными основами жизни и деятельности россий-
ского государства. Поэтому нельзя признать 
правовым решение о радикальном изменении 
ст. 129 Конституции. Согласно первоначаль-
ной редакции указанной статьи, прокуроры 
субъектов Российской Федерации назначались 
на должность Генеральным прокурором по 
согласованию с ее субъектами, по обновлен-
ной редакции — прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации назначаются Президентом 
Российской Федерации после консультаций с 
Советом Федерации. В Конституции Россий-
ской Федерации, взявшей на себя обязанности 
следовать общедемократическим принципам, 
необходимо сформулировать императивную 
норму, в соответствии с которой руководители 
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федеральных правоохранительных органов, 
функционирующих на территории субъектов, 
назначаются на должность и освобождаются 
от должности Президентом Российской Феде-
рации по согласованию с высшими органами 
исполнительной власти регионов. Конститу-
ция не должна создавать предпосылки для по-
литического манипулирования интересами 
субъектов Российской Федерации, обладаю-
щих автономными правами с чертами ограни-
ченной государственности. Подобный подход, 
как представляется, близок к оптимальной мо-
дели выстраивания взаимоотношений между 
федеральной и региональными властями и яв-
ляется важным фактором стабильного и ус-
тойчивого развития общества, способствует 
определению той грани, за которой проявля-
ются две крайности: либо чрезмерная центра-
лизация, либо, наоборот, местничество. Для 
общества одинаково опасна гипертрофия и 
чрезмерной централизации, и абсолютной де-
централизации; обе эти крайности, в конечном 
счете, ведут к ущемлению прав и свобод граж-
дан. Концентрация и усиление власти в руках 
одного человека рано или поздно перерожда-
ется в тоталитарные формы управления обще-
ством, подавляющие всякое инакомыслие, и 
выступает в массовом сознании символом ре-
прессивного, недемократического режима, ас-
социирующегося с историческим прошлым. 
Вместе с тем для судьбы страны не менее гу-
бителен и безраздельный контроль за деятель-
ностью правоохранительных органов со сто-
роны региональных элит, который дает им 
возможность безнаказанно извлекать админи-
стративную ренту из своего официального 
статуса, лоббировать клановые и групповые 
интересы, насаждать произвол и беззаконие, 
провоцировать выход из — под контроля цен-
тральной власти, мотивируя свое решение са-
мостоятельностью и самодостаточностью. Тот, 
кто контролирует правоохранительные орга-
ны, тот контролирует и подведомственную 
территорию. Есть все основания считать, что в 
обоих случаях во внутриполитическом кон-
фликте, угрожающем режиму личной власти и 
финансовым интересам правящей элиты, пра-
воохранительные органы станут защищать не 
права и свободы широких слоев населения, а 
интересы контролирующей их власти, чтобы 

«восстановить конституционный порядок и 
обеспечить политическую стабильность в стра-
не». Действия правоохранительных органов 
никогда не бывают изолированным актом, они 
всегда вытекают из социальной природы кон-
фликтов, выступая в качестве инструмента в 
руках власти, а в кризисных ситуациях — сто-
роной конфликта, определяющей чаще всего 
его исход. Именно поэтому в процессе зарож-
дения и развития таких конфликтов развора-
чивается ожесточенная борьба противоборст-
вующих сторон за склонение правоохрани-
тельных органов на свою сторону. 

И это отнюдь не надуманная схема, про-
диктованная желанием сгустить краски и про-
демонстрировать серьезный конфликтный по-
тенциал, заложенный в ныне действующей 
Конституции. Живой пример — январские 
(2022 г.) события в Казахстане, триггером ко-
торых стало двукратное повышение цен на 
сжиженный газ для автомобилей. Не сумев 
трезво оценить ситуацию из-за непонимания 
природы конфликта, власти отказались всту-
пать в диалог с участниками протеста, оставив 
их один на один с правоохранительными орга-
нами и воинскими подразделениями, основной 
ресурс которых состоит в силовых действиях. 
Мирные протесты, изначально выдвигавшие 
экономические требования, очень быстро пере-
росли в массовые политические акции. Митин-
гующие стали выражать несогласие с узурпа-
цией власти одним кланом, беспрецедентным 
обогащением ближайшего окружения первого 
президента страны, отсутствием политической 
конкуренции при выборах в парламент и орга-
ны исполнительной власти регионов и городов 
республиканского подчинения («акиматы»). 
Митинги, отличавшиеся особым динамизмом 
и организованностью, сопровождались массо-
выми беспорядками, бесчинствами, неповино-
вением правоохранительным органам, погро-
мами и поджогами административных зданий, 
продемонстрировали крайнюю уязвимость 
сложившейся конструкции власти. Несмотря 
на преобладание в официальных оценках до-
минирующего влияния международного тер-
роризма на эти процессы, причины произо-
шедшего все — таки следует искать во внут-
ренней политике Казахстана, породившей по-
литическую и экономическую нестабильность. 
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Внешний фактор, даже если он имел место в 
действительности, носил вторичный, побочный 
характер. Достаточно продолжительное время 
население Казахстана оставалось в плену завы-
шенных ожиданий от экономических и полити-
ческих реформ, проводимых Н.А. Назарбае-
вым, который сделал ставку в пользу много-
векторного развития страны, балансируя меж-
ду Россией, Китаем, США и Великобританией. 
Все успехи официальная пропаганда, депута-
ты, деятели культуры и искусства связывали 
исключительно и только с президентом страны 
в соответствии с известной поговоркой, при-
писываемой Н. Макиавелли: «Свита делает 
короля». Власть президента стала рассматри-
ваться как нечто сакральное, дающее возмож-
ность стоять на вершине социальной лестни-
цы, которая получена свыше изначально, по 
природе. В честь первого президента страны 
был назван орден, вручающийся за особые за-
слуги в государственной и общественной жиз-
ни, его имя носят аэропорт и железнодорожный 
вокзал в Нур-Султане. При жизни Н.А. Назар-
баеву установили многочисленные памятники в 
ряде городов. Небезынтересно отметить, что, 
вступив в должность, второй Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев предложил 
переименовать столицу республики Астану в 
Нур–Султан. Но самое поразительное заклю-
чается в том, что в Конституцию Республики 
Казахстан были внесены многочисленные 
поправки, предусматривающие наделение  
Н.А. Назарбаева после сложения с себя пол-
номочий президента официальным титулом 
Елбалсы (в переводе с казахского «Лидер на-
ции»), пожизненное назначение председателем 
Совета безопасности, с которым согласовыва-
лись все кандидатуры на ключевые государст-
венные посты: министров, акимов и т.д., и 
членом Конституционного Совета, который 
осуществляет конституционный контроль в 
стране. Иначе говоря, Н.А. Назарбаев остался 
пожизненным руководителем и самым влия-
тельным человеком Казахстана, этаким «се-
рым кардиналом». Протесты, вспыхнувшие в 
начале января 2022 г., со всей очевидностью 
обнажили беспочвенность явно завышенных 
оценок его личных заслуг и крайнюю опас-
ность возрождения культа личности. Как и 
всегда в авторитарных режимах, власть едва 

не «сдулась» за одну неделю. Только благода-
ря усилиям миротворческих сил ОДКБ (преж-
де всего многочисленного контингента воз-
душно — десантных войск России) критиче-
скую ситуацию удалось стабилизировать и 
взять под контроль деятельность стратегиче-
ски важных объектов. Но в результате граж-
данского противостояния 225 человек погиб-
ли, в том числе 18 правоохранителей, и более 
4500 человек пострадали28. И это, видимо, еще 
не окончательные данные. По какому сцена-
рию будут развиваться дальнейшие общест-
венно — политические процессы в Казахстане, 
предсказать трудно. Однако, учитывая новые 
реалии, глава государства К.Ж. Токаев пред-
принял энергичные шаги по смене элит, лик-
видировав двоевластие, разрывавшее страну 
на части. Близкие родственники и соратники 
первого президента Казахстана Н.А. Назарбае-
ва лишились своих постов в органах власти и 
крупных компаниях. Был освобожден от зани-
маемой должности первый заместитель пред-
седателя Комитета национальной безопасно-
сти Самат Абиши — племянник Елбалсы. По-
кинули свои посты его зятья — председатель 
палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур 
Кулибаев и председатель правления АО «НК 
«КазТрансГаз» Кайрат Шаршинбаев29. За пол-
года до кризиса была отрешена от должности 
старшая дочь экс — президента Дарига Назар-
баева, занимавшая почти 20 лет пост предсе-
дателя Сената — верхней палаты парламента, 
на которого, согласно Конституции Казахста-
на, возлагается исполнение обязанностей пре-
зидента в случае его стойкой нетрудоспособ-
ности. В этих условиях правоохранительные 
органы по вполне понятным причинам не смог-
ли предотвратить криминализацию политиче-
ской, хозяйственной и общественной жизни и 
пресечь развитие деструктивных явлений в об-
ществе. Любые их попытки наталкивались на 
непреодолимые препятствия, проистекающие 
из абсолютного подчинения главе государства. 

События в Казахстане крайне важны для 
понимания происходящих в России процессов, 
связанных с подбором и расстановкой кадров 
правоохранительных органов. Надо отдавать 
себе отчет в том, что пренебрежение конститу-
ционными принципами управления правоохра-
нительными органами в сочетании с возросшей 
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чувствительностью граждан к несправедливо-
сти и не правовым (в широком смысле) дейст-
виям таит в себе скрытый протестный потен-
циал. Ухудшение экономического и социаль-
ного положения (бедность, нищета) народа 
может взорвать общество изнутри. Власть, 
привыкшая к безраздельному господству, ста-
нет настолько непопулярной, что ее не спасут 
ни правоохранительные органы, ни органы 
государственной безопасности, олицетворяю-
щие политический режим. Так было в 1917 г., 
так было и в 1991 г. Не зря, видимо, Наполеон 
предостерегал: «На штыки можно опереться, 
но сидеть на них нельзя». 

Ранее уже отмечалось, что суд, адвокатура, 
нотариат, контролирующие и надзирающие 
органы, частные охранные предприятия и 
многочисленные правозащитные объединения 
не входят в состав правоохранительных орга-
нов. Сейчас целесообразно продолжить поиск 
сущностных признаков, наличие которых по-
зволит выделить правоохранительные органы 
из общей массы других органов государствен-
ной власти. Среди таких признаков и отличи-
тельных черт, помимо правового статуса, вне 
всякого сомнения, можно выделить их задачи 
(цели) и функции (основные направления), 
реализация которых обеспечивает достижение 
поставленных целей. Основополагающая и 
наиболее значимая норма, определяющая за-
дачи (цели) правоохранительных органов, со-
держится в Конституции Российской Федера-
ции, обладающей высшей юридической силой. 
В статье 114 (п. «е») Основного закона гово-
рится, что Правительство Российской Федера-
ции «осуществляет меры по обеспечению за-
конности, прав и свобод граждан, охране соб-
ственности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью». Несмотря на разнообразные 
задачи правоохранительных органов с выра-
женным акцентом на защиту прав и свобод 
граждан, борьбу с преступностью с учетом ее 
значения, объема и исторических традиций 
можно смело назвать главной, определяющей, 
ибо она входит в обязанности всех без исклю-
чения правоохранительных органов и выступа-
ет базовой характеристикой, отражающей их 
сущность и природу. В иерархии социальных 
ценностей охрана особой группы обществен-
ных отношений от преступных посягательств 

обладает высшей ценностью. В самом общем 
виде борьба с преступностью включает в себя 
выявление, раскрытие и расследование престу-
плений, а также профилактику правонаруше-
ний. Все другие задачи при всей их несомнен-
ной важности в значительной степени реализу-
ются в процессе борьбы с преступностью, от-
части решаются другими государственными 
органами и общественными организациями. 

Для достижения поставленных целей в 
рассматриваемой предметной области на пра-
воохранительные органы возлагаются соответ-
ствующие функции (основные направления), 
позволяющие подавлять острые социальные 
конфликты, оперативно реагировать на де-
формацию общественных отношений, вызван-
ных деструктивным поведением отдельных 
лиц и группы лиц. Слово «функция» в перево-
де с латинского языка означает обязанность, 
круг деятельности, назначение, роль.30 Функ-
ции обладают устойчивыми и качественно 
обособленными признаками (свойствами), ко-
торые находят свое выражение в формах и ме-
тодах воздействия на общественные отноше-
ния. Современные исследователи все чаще 
склоняются к мысли о том, что правоохрани-
тельная функция государства занимает свое 
четко определенное место в системе функций 
государства и является внутренней, постоян-
ной и основной, обеспечивающей националь-
ную безопасность функционирования государ-
ства31. Как указывает профессор А.Ф. Ноздра-
чев, без правоохранительной функции невоз-
можно реализовать все другие функции госу-
дарства, обеспечить безопасность и потреб-
ность людей и, в конечном счете, сохранить 
устойчивость самого государства32. 

Государство как особая форма организации 
публичной власти возлагает на конкретные фе-
деральные органы власти соответствующие 
функции, посредством которых они реализует 
свои задачи, перечисленные в статьях 72 (п. «б») 
и 114 (п. «е») Конституции. В отличие от других 
функций, правоохранительная функция не мо-
жет находиться в частном или коммерческом 
секторе, она всегда находится в государственном 
секторе и исполняется на бюджетной основе33. 

Не претендуя на исчерпывающее изложение 
темы, целесообразно остановиться на рассмот-
рении тех вопросов, которые дают возмож-
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ность иначе взглянуть на данный институт го-
сударственной власти. Структурный анализ 
задач и функций правоохранительных органов 
позволяет разделить их на две взаимосвязан-
ные группы: а) органы, для которых борьба с 
преступностью является доминирующей, оп-
ределяющей основной смысл и содержание их 
деятельности (сюда, безусловно, относятся 
органы внутренних дел, подразделения След-
ственного комитета, федеральные органы ис-
полнения наказаний, военная полиция) и  
б) органы, для которых борьба с преступностью 
тесно связана или непосредственно вытекает из 
основных функций, возложенных на них зако-
нодательством. Помимо общего, универсаль-
ного направления деятельности, они имеют 
собственные особенности, обусловленные их 
местом и ролью в системе государственных 
органов (эта группа включает в себя органы 
ФСБ, ФСО, ФССП и таможенные органы). 
Причем каждый из них (независимо о того, в 
какую группу он входит) занимает свою, при-
сущую ему нишу, выполняя специфическую, 
предельно конкретную функцию в области 
борьбы с преступностью. 

Отсюда вытекает важный вывод: несмотря 
на то, что формы и методы деятельности Служ-
бы внешней разведки (СВР) и органов внешней 
разведки Министерства обороны (ГРУ) имеют 
значительное сходство с деятельностью право-
охранительных органов, по задачам и функци-
ям они существенно различаются. Если основ-
ной задачей правоохранительных органов яв-
ляется выявление, предупреждение и пресече-
ние преступлений и административных право-
нарушений, то у СВР и ГРУ — защита госу-
дарства от внешних угроз, противодействие 
иностранным разведкам и спецслужбам, стре-
мящимся нанести ущерб нашей стране в об-
ласти политической и экономической безопас-
ности. Эти цели достигаются в ином режиме, 
характерной особенностью которого является 
обособленность, закрытость и строгая централи-
зация. Служба внешней разведки, в частности, 
обеспечивает Президента, Федеральное Собра-
ние и Правительство Российской Федерации 
разведывательной информацией, необходимой 
для принятия решений в политической, эко-
номической, оборонной, научно-технической 

и экологической областях, а также содейству-
ет научно-техническому прогрессу страны и 
военно-техническому обеспечению безопасно-
сти34. Исходя из принятого в современной 
юридической науке деления функций государ-
ства на внутренние и внешние35, деятельность 
СВР и ГРУ по своему характеру и направлен-
ности отражает внешние функции государства, 
которые, в отличие от правоохранительной 
деятельности, относятся к исключительному 
ведению Российской Федерации. На практике 
чаще всего такие органы именуются специ-
альными службами36. 

Правоохранительная функция в процессе 
ее реализации естественным путем трансфор-
мируется в деятельность, в которой, как полага-
ют некоторые авторы, проявляются содержание 
и сущность правоохранительных органов37. По 
содержанию и по сути правоохранительная дея-
тельность носит вторичный, производный от 
функции характер: нет правоохранительной 
функции — нет правоохранительной деятельно-
сти. В своей докторской диссертации А.А. Ар-
темьев не без оснований подчеркивает, что со-
держанием правоохранительной функции стано-
вится деятельность, связанная, с одной стороны, 
с реализацией всего комплекса социальных 
задач на основе органичного сочетания мер 
охранительного, превентивного и защитного 
характера, а с другой — с объективной необ-
ходимостью обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина38. 

Выполняя правоохранительную функцию, 
присущую целому государственному институту, 
каждый правоохранительный орган в то же вре-
мя обладает собственной компетенцией. В юри-
дической литературе под компетенцией (лат. 
competentia, от compete — добиваюсь, соответ-
ствую, подхожу) принято понимать совокуп-
ность полномочий, прав и обязанностей госу-
дарственных органов и должностных лиц39. 

Именно по признаку компетенции струк-
турируется и дифференцируется (расчленяет-
ся) единая и целостная система правоохрани-
тельных органов. Так, например, правом осу-
ществлять предварительное следствие обла-
дают следователи Следственного комитета, 
Федеральной службы безопасности и МВД. Но 
ст. 151 УПК РФ, не посягая на полномочия 
перечисленных структур, разграничивает их 
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компетенцию (предметы ведения и зоны от-
ветственности), устанавливая круг преступле-
ний, по которым они вправе осуществлять 
уголовное преследование лиц, совершивших 
соответствующие преступные деяния. Выход 
за пределы своей компетенции не только на-
рушает права и законные интересы отдельных 
физических или юридических лиц, но и пося-
гает на стабильность функционирования еди-
ной системы правоохранительных органов, 
является нелегитимным. 

Нет правоохранительных органов вообще, 
а есть только строго определенные органы го-
сударственной власти, которые в пределах 
своих полномочий решают возложенные на 
них Конституцией задачи. Опираясь на кон-
ституционно — правовой статус, возлагаемые 
на них задачи и функции, а также способы и 
методы осуществления профессиональной 
деятельности, можно выделить следующие 
виды правоохранительных органов. 

Центральное место среди них, несомненно, 
занимают органы внутренних дел. Иногда их 
рассматривают как синоним правоохранитель-
ных органов. По своей структуре они, разуме-
ется, неоднородны, но при всем их разнообра-
зии в органы внутренних дел входят полиция и 
следственные подразделения, которые явля-
ются ключевыми звеньями этих органов. По 
объему решаемых задач и широте полномочий 
полиция, несомненно, занимает первое место в 
этом ряду. В соответствии с Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции»40 основными направлениями деятельно-
сти полиции являются: защита личности, об-
щества, государства от противоправных пося-
гательств; предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правонаруше-
ний; выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания по уголовным делам и 
по делам об административных правонаруше-
ниях; розыск лиц, совершивших преступления 
или подозреваемых в их совершении, защита 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, судей, прокуро-
ров, следователей, должностных лиц правоох-
ранительных и контрольных органов (ст. 2). 
Полиция наделена правом проводить дознание 
и осуществлять производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, вести опе-

ративно-розыскную деятельность, содержать, 
охранять, конвоировать задержанных и заклю-
ченных под стражу лиц, находящихся в изоля-
торе временного содержания, а также под-
вергнутых административному аресту, проти-
водействовать экстремистской деятельности 
общественных объединений, религиозных и 
иных организаций, отдельных граждан, участ-
вовать в мероприятиях по противодействию 
терроризму. Следственный аппарат, будучи 
важным звеном общей системы органов внут-
ренних дел, тем не менее, является обособлен-
ным структурным подразделением и по своему 
правовому статусу не входит в состав поли-
ции41. В пределах своих полномочий органы 
предварительного следствия обеспечивают рас-
следование основной массы уголовных дел о 
преступлениях, совершенных на территории 
нашей страны. 

В систему правоохранительных органов, 
по мнению большинства авторов, входит Феде-
ральная служба безопасности (далее — ФСБ). 
Однако эта позиция носит весьма спорный ха-
рактер. Согласно одноименному федерально-
му закону, ФСБ представляет собой единую 
централизованную систему по обеспечению 
безопасности Российской Федерации42, но в то 
же время в статье 12 (п. «е») данного акта го-
ворится о том, что ФСБ разрабатывает и осу-
ществляет во взаимодействии с другими госу-
дарственными органами меры по борьбе с 
коррупцией, незаконным оборотом оружия и 
наркотических средств, контрабандой, дея-
тельностью преступных групп. То есть, наряду 
с обеспечением государственной безопасно-
сти, ведет борьбу с преступностью, которая 
является прерогативой правоохранительных 
органов. Двойной статус ФСБ разрывает внут-
реннюю логическую связь ее деятельности: с 
одной стороны, она выступает как спецслуж-
ба, а с другой — как правоохранительный ор-
ган. Вопросы безопасности государства нахо-
дятся в исключительном ведении Российской 
Федерации (ст. 71, пункт «м» Конституции), а 
борьба с преступностью — в совместном ве-
дении Российской Федерации и ее субъектов 
(ст. 72, пункт «л»). Образно говоря, сотрудни-
ки ФСБ сидят «на двух стульях». Неопреде-
ленность правового статуса ФСБ на практике 
приводит к расширительной трактовке полно-
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мочий, выходящей порой за пределы закона; 
ее сотрудники занимаются выявлением престу-
плений, которые, строго говоря, не относятся к 
их компетенции. Так, например, в январе 
2022 г. электронные и печатные СМИ были пе-
реполнены сообщениями о том, что ФСБ пре-
секла на территории Дагестана деятельность 
преступной группы, участники которой зани-
мались изготовлением и сбытом 5 — тысяч-
ных банкнот, имеющих большое внешнее 
сходство с подлинными денежными знаками. 
Часть фальшивых денежных билетов подозре-
ваемые успели сбыть, а оставшиеся поддель-
ные банкноты на сумму 12 млн рублей были 
обнаружены и изъяты у них при обыске у 
(Егоров И. Почти как настоящие // Российская 
газета. 2022. 20 января. С. 9). 

Следственный комитет Российской Феде-
рации в качестве самостоятельного правоохра-
нительного органа43 призван обеспечить опера-
тивное и качественное расследование преступ-
лений, отнесенных к его компетенции уголов-
но-процессуальным законодательством. В рам-
ках расследования уголовных дел СК и его ор-
ганы обладают весьма широкими полномочия-
ми: осуществлять следственные действия, на-
значать многочисленные экспертизы для уста-
новления истины, использовать результаты 
оперативно — розыскных мероприятий. 

Таможенные органы являются составной ча-
стью общей системы правоохранительных орга-
нов. В целях борьбы с контрабандой и иными 
преступлениями в таможенной сфере они имеют 
право выявлять, предупреждать, пресекать пре-
ступления и административные правонарушения, 
отнесенные законодательством к их ведению, 
осуществлять производство неотложных следст-
венных действий и в полном объеме осуществ-
лять предварительное расследование в форме 
дознания по уголовным делам о преступлениях, 
которые относятся к их ведению, а также опера-
тивно-розыскную деятельность44. 

Федеральная государственная охрана как 
правоохранительный орган обеспечивает безо-
пасность объектов охраны и в пределах своей 
компетенции имеет полномочия предупреж-
дать, выявлять и пресекать преступления и 
иные противоправные посягательства, исполь-
зуя для этих целей гласные и негласные методы 
деятельности45. 

Весьма специфическое место в системе 
правоохранительных органов занимает Феде-
ральная служба судебных приставов (ФССП). 
Ее деятельность носит производный, вторич-
ный, но не второстепенный характер по отно-
шению к суду и другим органам государст-
венной власти. Двойственный характер дея-
тельности ФССП проявляется в том, что она 
сочетает в себе как правоохранительные, так и 
технические функции. Основная обязанность 
ФССП — это исполнение судебных актов, а 
также актов других органов и должностных лиц, 
поддержание общественного порядка в зданиях 
и помещениях судов, их охрана, а также розыск 
должника, его имущества. В пределах своих 
полномочий судебные приставы наделены 
правом осуществлять предварительное рас-
следование в форме дознания, производство 
по делам об административных правонаруше-
ниях, предупреждать и пресекать преступле-
ния и правонарушения, обеспечивать прину-
дительный привод лиц, уклоняющихся от явки 
по вызову в суд, проверять документы, удо-
стоверяющие личности граждан, а также при-
менять физическую силу, специальные средст-
ва и огнестрельное оружие46. 

Федеральная служба исполнения наказаний, 
входящая в единую систему правоохранитель-
ных органов, при реализации возложенных на 
нее функций вправе осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, производить уголов-
но-процессуальные действия, составлять про-
токолы об административных правонарушени-
ях, осуществлять административное задержа-
ние, производить досмотр, обыск осужденных 
и иных лиц, их вещей и транспортных средств, 
находящихся на территории учреждений, ис-
полняющих наказания, осуществлять регистра-
цию осужденных, их фотографирование, звуко-
запись, кино — и видеосъемку и дактилоскопи-
рование, применять физическую силу, специ-
альные средства и оружие. Кроме того, она обя-
зана создавать условия для деэскалации наси-
лия, обеспечения правопорядка и законности, 
безопасности осужденных, персонала и граж-
дан, находящихся на территории учреждения47. 

Федеральная служба войск национальной 
гвардии как разновидность правоохранительных 
органов учреждена сравнительно недавно и на-
делена достаточно широкими полномочиями. 
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Она вправе пресекать преступления, админи-
стративные правонарушения, задерживать и 
доставлять в органы внутренних дел граждан, 
подозреваемых в совершении преступлений 
или находящихся в розыске, а также совер-
шивших побег из-под стражи, осуществлять 
производство по делам об административных 
правонарушениях, вести разведку в районах 
выполнения служебно-боевых задач, пресекать 
массовые беспорядки в населенных пунктах и 
в учреждениях по исполнению наказаний, 
производить досмотр транспортных средств48. 

Весьма необычной и абсолютно новой 
формой правоохранительных органов является 
военная полиция. Федеральный закон от 31 
мая 1996 г. № 61–ФЗ «Об обороне»49 возложил 
на военную полицию задачи по защите жизни, 
здоровья, прав и свобод военнослужащих 
Вооруженных Сил, лиц гражданского персо-
нала, граждан, проходящих военные сборы, по 
обеспечению законности, правопорядка, воен-
ной дисциплины, безопасности дорожного 
движения, охраны объектов Вооруженных Сил 
(ст. 25. 1). Основные направления (функции) 
деятельности военной полиции определены в 
одноименном Уставе50. Для реализации функ-
ций правоохранительного органа Уголовно–
процессуальным кодексом РФ (п. 2 ст. 157) 
начальники органов военной полиции наделе-
ны полномочиями органов дознания, а Уго-
ловно–исполнительным кодексом РФ (ч. 12 ст. 
16) — по исполнению наказаний в отношении 
военнослужащих. Военная полиция вправе 
осуществлять производство по закрепленным 
составам административных правонарушений 
(ст. 23.7 КоАП РФ). Очевидный недостаток в 
организационном построении военной поли-
ции — ведомственная подчиненность, ограни-
чивающая ее самостоятельность и независи-
мость при принятии процессуальных решений. 

Таким образом, можно сделать заключе-
ние, что правоохранительные органы — это 
единая система органов государственной вла-
сти, на которые законом возложены задачи в 
области борьбы с преступностью, защиты прав 
и свобод граждан, обеспечения законности и 
правопорядка, охраны собственности. Во ис-
полнение прямых предписаний Конституции 
РФ (ч. 2. ст. 76) следует разработать и издать 
федеральный закон, в котором дать исчерпы-

вающий перечень правоохранительных орга-
нов, определить принципы и процессуальные 
формы согласительных процедур взаимодей-
ствия между федеральным центром и регио-
нами, установить порядок принятия совмест-
ных решений по кадрам правоохранительных 
органов и способ преодоления спорных ситуа-
ций. При этом следует иметь в виду, что пол-
номочия, ограничивающие права граждан, ко-
торыми наделены такие правоохранительные 
органы, как таможня и военная полиция, опре-
делены соответственно постановлением Пра-
вительства РФ и Уставом, утвержденным Пре-
зидентом Российской Федерации. Тогда как 
согласно Конституции (ст. 55 ч. 3), права и 
свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только федеральным законом в 
той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

Для того, чтобы преодолеть стереотип в 
сознании многих ученых и практиков относи-
тельно содержания и сущности правоохрани-
тельных органов, необходимо внести серьез-
ные коррективы в учебные программы по од-
ноименной учебной дисциплине, разрабаты-
ваемые в соответствии с государственным об-
разовательным стандартом высшего образова-
ния51, на которых воспитано не одно поколе-
ние юристов. 
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Эффективная работа паспортно-миграци-
онной службы государства является одним их 
важных условий результативного государст-
венного управления. В сфере государственного 
управления миграционная политика становится 
обязательной частью экономических и поли-
тических отношений. Несмотря на активное 
развитие внешней миграции для Российской 
Федерации не менее актуальными остаются 
вопросы внутреннего перемещения граждан 
внутри страны — внутренней миграции, что 
обусловлено социальными, экономическими, 
политическими, климатическими и рядом иных 
факторов. 

Одной из основных причин изменения 
места жительства в пределах России, безус-
ловно, являются экономические причины, свя-
занные в первую очередь с трудоустройством 
улучшением качества жизни. 

В целях обеспечения регулирования ми-
грационных потоков государство применяет 
институт регистрационного учета. При его реа-
лизации важное значение приобретает обеспе-
чение прав и законных интересов граждан, 
создание условий для реализации гражданами 
прав и законных интересов. 

Прибегнем к проведению сравнительного 
анализа функций, возлагаемых государством 
на институт регистрационного учета и функ-
ций ранее существовавшей прописки, чтобы 
понять правовую природу и сущность регист-
рационного учета граждан [2]. 

В советские годы прописка выполняла ряд 
функций: выступала в качестве регулятора 
жилищных отношений, трудовых прав, терри-
ториального перемещения населения страны. 
Институту регистрационного учета в совре-
менном понимании присущи не все из них. 
Однако отдельные функции прописки сохра-
няются и сегодня. 

Обращаясь к функции регулятора жилищ-
ных отношений, следует отметить, что в совет-
ское время институт прописки фактически за-
креплял право пользования жильем. В 1991 году 
институт прописки стал исходной точкой при-
ватизации жилищного фонда. Поскольку заре-
гистрированную недвижимость граждане могли 
переоформить в собственность. 

На современном этапе регистрация не яв-
ляется регулятором жилищных отношений. 

Последняя сама по себе не может служить 
юридическим фактом, подтверждающим право 
пользования жилым помещением, она всегда 
производна от ранее возникшего на основе 
гражданского, жилищного законодательства и 
соглашения сторон права пользования. Нали-
чие у временного жильца регистрации по мес-
ту пребывания не может являться основанием 
для сохранения за ним права пользования жи-
лым помещением вопреки воле собственника 
или иного лица, предоставившего жилое поме-
щение для проживания. Гарантии же от произ-
вола в отношении временного жильца (разум-
ный срок для выселения и т.д.) должны уста-
навливать договоры, заключаемые в соответ-
ствии с ГК РФ и ЖК РФ (найма, поднайма, 
пользования и др.), но никак не правила реги-
страции по месту пребывания. 

Но, не взирая на имеющийся опыт, по-
прежнему на институт регистрации возлага-
ются несвойственная функция подтверждения 
права пользования жилым помещением. В ча-
стности, п. 10 Правил регистрации и снятия 
граждан с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства говорит о 
заранее определенном сроке такой регистра-
ции, устанавливаемом соглашением сторон [1]. 
В случае неисполнения временным жильцом 
обязательств о продолжительности срока вре-
менной регистрации, лицу, предоставившему 
жилое помещение, будет достаточно затруд-
нительно снять недобросовестного временного 
жильца с учета до истечения установленного 
периода. В связи с чем многие собственники 
неохотно предоставляют свое жилое помеще-
ние для временной регистрации, а временным 
жильцам соответственно приходится искать не 
только жилье, но и так называемую «фиктив-
ную регистрацию» [2]. 

Обращая внимание на сферу трудовых от-
ношений, следует заметить, что если прописка 
выступала одним из регуляторов трудовых 
прав, то на современном этапе институту ре-
гистрации данная функция не свойственна. 

Учетная функция — одна из ключевых 
функций, как института прописки, так и реги-
страции. В целях обеспечения безопасности, 
реализации норм конституционного, админи-
стративного, гражданского и семейного, налого-
вого законодательства, обеспечения воинского 
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учета государство должно владеть информаци-
ей о нахождении своих граждан. Регистрация 
является как раз способом получения инфор-
мации о нахождении граждан, реализуя и на 
современном этапе учетную функцию. 

Обращаясь к сфере реализации прав граж-
дан, следует отметить, что в соответствии с 
правовой позицией Конституционного Суда 
РФ ограничение или реализация прав и свобод 
граждан не связана с фактом регистрации по 
месту жительства или пребывания или ее от-
сутствием во все [2]. 

Вместе с тем, не смотря на преимущест-
венное соблюдение подобного правила в по-
вседневной жизни имеют место случаи отказа 
в реализации отдельных прав под предлогом 
отсутствия регистрации по месту жительства. 

Так, реализация таких социальных прав 
как право на медицинскую помощь, бесплат-
ное образование детей, социальное обеспече-
ние и т.д. по-прежнему во многом зависит от 
регистрации по месту пребывания или места 
жительства. 

Реализация политических прав также ста-
вится в зависимость от регистрации. В частно-
сти, право на осуществление избирательного 
права и участия в региональных и муници-
пальных выборах ставится в зависимость от 
регистрации на территории проведения выбо-
ров. Вместе с тем, реализация права быть из-
бранным на выборах любого уровня не по-
ставлена в зависимость от места жительства 
претендента на выборную должность (кроме 
предусмотренного ч. 2 ст. 81 Конституции РФ 
требования о постоянном проживании в России 
не менее 25 лет кандидата в Президенты РФ). 

Таким образом, указанные обстоятельства 
позволяют говорить о несовершенстве меха-
низма регистрационного учета, который соз-
дает препятствия для реализации конституци-
онных прав граждан. 

Сформированная еще в советское время 
паспортная система, позволяющая отследить 
территориальные перемещения населения, из-
менения персональных данных с рождения, 
подтверждает свою результативность и не се-
годняшний день. 

Вместе с тем реализация указанной функ-
ции не должна ограничивать личную свободу 
гражданина и неприкосновенность его частной 

жизни в большей мере, чем это предусмотрено 
федеральным законом и чем этого требует цель 
раскрытия и пресечения преступлений [6]. 

Учет граждан не должен превращаться в 
абсолютную слежку за ними, не может уста-
навливаться презумпция недобросовестности 
гражданина, предполагающая возложение на 
него бремени доказывания фактов соблюдения 
правил регистрации по месту жительства или 
месту пребывания. Сегодня сотрудники поли-
ции зачастую требуют у приезжих граждан 
доказательства того, что они не превысили 
срок пребывания на соответствующей терри-
тории, в течение которого регистрация не яв-
ляется обязательной (90 дней), т.е. просят 
предъявить билет или иной документ, под-
тверждающий дату приезда. Такая практика 
является незаконной, бремя доказывания нару-
шения должно лежать на правоохранительных 
органах. 

Следующей функцией института регистра-
ционного учета граждан является получение 
информационных данных для расчета оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. При этом, ни 
одни коммунальные службы не в состоянии 
уследить за реальным числом пользователей 
тепло-, газо-, электросетей и водоснабжения в 
жилых помещениях. Мы полагаем, что в бли-
жайшем будущем данные регистрации граж-
дан не должны являться базой нормирования 
коммунальных платежей. 

Проведенный анализ института прописки и 
регистрационного учета позволяет говорить о 
выполнении институтом регистрационного 
учета ряда функций, характерных в том числе 
и для института прописки: функции регулиро-
вания социальных, жилищных и трудовых от-
ношений, учета территориальных перемеще-
ний населения и его регулирования, а также 
правоохранительная функции. Наличие данных 
функции свидетельствуют о сохраняющейся 
разрешительной правовой природе института 
регистрации [7]. 

Таким образом, следует констатировать, 
что институт регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания, несмотря на 
законодательно закрепленный уведомитель-
ный характер регистрации по месту жительства 
и пребывания в пределах РФ, до настоящего 
времени сохраняет отдельные черты преды-
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дущего института прописки, что позволяет 
говорить о несовершенстве механизма регист-
рационного учета, который создает препятст-
вия для реализации конституционного права 
граждан на свободу передвижения и выбор 
места жительства. Множество ученых сходят-
ся во мнении, что основной причиной прояв-
ляющейся тенденции сохранения элементов 
разрешительного характера регистрации или 
элементов прописки в ныне действующем ре-
гистрационном режиме обусловлено теми 
функциями, которые государство возлагает на 
регистрацию [3]. То есть противоречие задач 
регистрационного учета, предусмотренных в 
Законе РФ «О праве граждан на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и житель-
ства пределах Российской Федерации» и функ-
ций, которые государство возлагает на указан-
ный институт, приводит к ряду ограничений в 
праве граждан России на свободу передвиже-
ния, нарушают закрепленный за ним уведоми-
тельный порядок. Полагаем, что освобождение 
института регистрации от не свойственных 
ему функций может создать предпосылки для 
либерализации соответствующей сферы пра-
вового регулирования. Полагаем, что данная 
сфера требует дальнейшего правового регули-
рования позволяющая в конечном итоге пред-
ставить регистрацию как добровольное уведом-
ление, обращенное к компетентному органу,  
в том числе по почте или через сеть Интернет,  
о фактическом местонахождении гражданина  
в тех случаях, когда это необходимо для реали-
зации каких-либо прав, получения государст-
венных или муниципальных услуг. 
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Миграционная, социально-экономическая 

и демографическая ситуация в Латвийской 
Республике (далее — Латвия) характеризуется 
экономической стагнацией, депопуляцией на-
селения, массовой эмиграцией из региона как 
коренного, так и русскоязычного населения, 
что привело Латвию к пятому месту в мире по 
убыли населения. После вступления в 2004 
году Латвии в Европейский Союз активизиро-
вался массовый отток квалифицированной ра-

бочей силы в более развитые регионы — пре-
имущественно в Западную Европу (Велико-
британия, Ирландия), где размер оплаты труда 
значительно выше, чем в Латвии. Особенно 
толчком в активизации данного процесса по-
служил кризис 2008 года, посредством которо-
го Латвию покинуло свыше 20% жителей тру-
доспособного возраста значительная часть ко-
торых — с высшим образованием, в том числе 
и высококвалифицированные специалисты. 
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Отток населения сказывается на возрас-
тном составе Латвии: по статистике на начало 
2022 года [7], в стране проживают свыше 50% 
жителей в возрасте 45 лет и старше, наимень-
ший удельный вес приходится на молодежь 
15—24 лет — их насчитывается всего лишь 9%. 

При этом, следует отметить, что в целях 
реализации государственной миграционной 
политики в апреле 2018 года Министерством 
защиты окружающей среды и регионального 
развития был разработана программа в под-
держку реэмиграции, в рамках которой эмиг-
ранты, покинувшие Латвию более трех лет 
назад, по возвращении в нее, могут получить 
капитал на свой бизнес-проект, заранее подав 
заявку на участие в конкурсе «Грант возвра-
щения». 

Изучение специальной и юридической ли-
тературы показало, что примерный план в под-
держку реэмигрантов осуществлялся с 2013 по 
2016 года, но не из-за недостатка выделенных 
средств показал свою неэффективность. Тем 
не менее, Латвия планирует вернуть уехавших 
латвийских граждан с помощью данной про-
граммы до 2027 года (в числовом коэффици-
енте — содействие должно быть оказано свы-
ше 8 тыс. реэмигрантов), для которых будут 
созданы около 140 предприятий. 

К реализации данной задачи, по возвраще-
нию реэмигрантов, активно включаются и ре-
гионы Латвии путем налаживания контактов с 
латвийцами, живущими за границей. Посред-
ством коммуникации координаторы регионов 
выясняют причины, мешающие возвращению 
на постоянное место жительство данных граж-
дан в Латвию и оказывают по мере возможно-
сти соответствующую поддержку им. В рамках 
данного направления акцент делается на Ве-
ликобританию, в которой, по данным Нацио-
нальной статистической службы королевства, 
проживает большая латышская диаспора — 
свыше 120 тыс. выходцев Латвии [6]. 

Одна из причин, являющаяся препятствием 
на пути к возвращению реэмигрантов — от-
сутствие вакантных рабочих мест и низкая зара-
ботная плата по сравнению с другими странами. 
Кроме того, на фоне пандемии covid–2019  
в Латвии продолжаются массовые увольнения 
и число зарегистрированных безработных зна-
чительно увеличивается. Распространены и кол-

лективные увольнения, в общей сложности 
рабочих мест лишились более 5 000 работни-
ков, по данным Государственного агентства 
занятости [7]. При чем увольнения латвийцев 
происходят в различных сферах услуг — 
транспорт и хранение, обслуживание и адми-
нистрирование, услуги расселения туристов и 
общественного питания, оптовая и розничная 
торговля, обрабатывающая промышленность, 
недвижимость, лесное хозяйство. 

Работникам, которые лишаются работы, 
государство оказывает поддержку — в течение 
восьми месяцев они получают пособие по без-
работице. 

Важно отметить, что возможность рабо-
тать в Латвии также связана со знанием ла-
тышского языка, для работы во многих про-
фессиях требуется определённый законода-
тельством уровень. Иностранные граждане со 
срочными видами на жительство не имеют 
права на здравоохранение, финансируемое го-
сударством, юридическую и социальную по-
мощь, а также на пособия по безработице. Ес-
ли гражданин третьей страны прибыл в Лат-
вию на основе трудового договора, он должен 
платить налоги, также, как и местные граждане, 
но расходы, связанные с медицинской, право-
вой и социальной помощью, иммигранты 
должны покрывать сами. 

Кроме того, ограниченный доступ к рынку 
труда имеют держатели видов на жительство, 
которые приезжают в Латвию по причинам 
занятости. Они зависят от работодателя, кото-
рый пригласил иммигрантов работать в Лат-
вии. В тоже время, одно из гарантий трудоуст-
ройства для граждан Латвии — приоритет ра-
бочий мест перед другими категориями граж-
дан. Для того чтобы начать другую работу, 
или даже занять другую должность у того же 
работодателя, работодатель обязан получить 
разрешение нанимать граждан других стран. 
Это возможно если в течение месяца на ва-
кантное место не претендует не один соот-
ветствующий гражданин или не гражданин 
Латвии, а также граждане других государств 
Европейского Союза. 

В условиях экономического кризиса из-за 
пандемии можно предположить, что количе-
ство желающих переселиться в Российскую 
Федерацию в рамках Государственной про-
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граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 
так и Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Латвий-
ской Республики о регулировании процесса пе-
реселения и защите прав переселенцев от 2 июня 
1993 года значительно, возрастет. Соглашение 
реализуется с 1996 года, носит гуманитарный 
характер и предусматривает взаимное учрежде-
ние представительств компетентных органов в 
сфере миграции, а также создает условия для 
регулирования миграционных процессов и ока-
занию содействия лицам, переселяющимся как 
из Латвии в Россию, так и из России в Латвию. 

Фактором, побуждающим к возвращению 
реэмигрантов, является процесс воспитания и 
образования детей. Дети реэмигрантов сталки-
ваются с языковым барьером при получении 
общего и профессионального образования. 
Поэтому основной поток реэмигрантов прихо-
дится на конец лета, чтобы успеть к зачисле-
нию детей в образовательные учреждения. 

Кроме того, нереализованность граждан в 
различных сферах (трудовой, жилищной, фи-
нансовой) в новой стране подталкивает реэми-
грантов к возвращению в страну-исхода. 

Следует отметить, что 19 апреля 1991 года 
указом Совета Министров Латвийской Рес-
публики № 108а [2] был создан государствен-
ный орган для решения миграционных вопро-
сов — Департамент по делам миграции Совета 
Министров Латвийской Республики, именно 
эта дата считается днем основания Латвийской 
миграционной службы. 

В настоящее время аналитики относят Лат-
вию к странам с самым высоким сокращением 
численности населения и уровнем смертности, 
доля латвийцев среди жителей Евросоюза рав-
на 0,4%, что составляет 2,6 млн. граждан Лат-
вийской Республики (в том числе не граждан 
Латвии) как в самой Латвии, так и проживаю-
щих в странах Евросоюза [6]. 

Мотивацией для эмигрантов служит не 
только трудоустройство, учебная миграция 
также значительна выросла в Латвии. Ряд гра-
ждан покидают страну в целях воссоединения 
со своей семьей. 

Эмиграция стала социальной нормой лат-
вийского общества, она определяет ритм жизни 

в Латвийской Республике, а ее многостороннее 
влияние стало неотъемлемой частью местного 
образа жизни. Эмиграция из Латвии преврати-
лась в жизненную стратегию молодежи. Не-
смотря на мнение многих демографов предста-
вить эмиграцию из своей страны как временное 
явление, вызванное трудностями, масштабы 
его прогрессируют. 

В заключении следует отметить, что в за-
конодательстве в сфере миграции Латвии су-
ществует ряд пробелов, связанных с отсутст-
вием законодательного закрепления правового 
статуса ряда категорий граждан. В конце де-
кабря 2021 г. был внесен законопроект, преду-
сматривающий внесение поправок в Закон об 
иммиграции Латвии [1], данный законопроект 
предполагает частичный отказ от программы 
предоставления иностранным гражданам вида 
на жительство в обмен на инвестиции. Ини-
циаторы законопроекта предлагают исключить 
из действующей редакции Закона об иммигра-
ции нормы, которая предусматривала предос-
тавление вида на жительство в Латвии ино-
странным гражданам, инвестировавшим свой 
капитал в народное хозяйство посредством 
приобретения недвижимости, беспроцентных 
государственных ценных бумаг или вложив 
средства в субординированный капитал кре-
дитного учреждения. 
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Введение 

Сущность безопасности государства за-
ключена в состоянии защищенности личности, 
семьи, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз во всех сферах их жизнедея-
тельности [5, с. 162; 11, с. 16—29]. В связи  

с этим идея безопасности государства в со-
держательном аспекте включает следующие 
основные компоненты: а) конституционно-
правовое обеспечение безопасности РФ; б) ме-
сто и роль институтов конституционного права 
в реализации концептуальных основ безопас-
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ности РФ; в) правовое (не военное) обеспечение 
конституционной безопасности в РФ [5, с. 9]. 

С целью формирования идейно-организа- 
ционных основ обеспечения безопасности го-
сударства в российской системе высшего об-
разования (в ряде государственных военных  
и гражданских образовательных организаций, 
в частных или негосударственных учреждениях) 
с 2007 г. преподается учебная дисциплина 
«Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» для формирования у обучающихся 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций, позволяющих выпускникам успешно 
работать в избранной сфере деятельности в 
области правового обеспечения безопасности 
процессов и явлений информатизации и защи-
ты информационной сферы от вызовов и угроз 
безопасности российского государства [7—9, 
с. 118—140; 12, с. 42—49]. 

Структура безопасности государства (го-
сударственная безопасность) включает: 1) дуэт 
конституционных видов — экологическую 
безопасность и общественную безопасность; 
2) квинтет важнейших видов — военную безо-
пасность РФ, экономическую безопасность 
РФ, демографическую безопасность РФ, ми-
грационную безопасность РФ и информацион-
ную безопасность РФ. К основным задачам 
перечисленных видов безопасности относятся: 
а) противодействие терроризму и нелегальной 
миграции в РФ; б) установление и реализация 
юридической ответственности за правонару-
шения в сфере безопасности государства [1; 
6—8; 11, с. 136—139; 14]. 

Материалы и методы 

Отдельные элементы структурных элемен-
тов сферы безопасности представлены в об-
новлённом Основном законе страны и потому 
подлежат их государственно-правовому регу-
лированию в различных сферах жизни и дея-
тельности человека и гражданина, семьи и 
общества, с опорой на потенциал своего госу-
дарства [1; 13—14].Вместе с тем для государ-
ственной безопасности наивысшую ценность 
представляет собой обеспечение конституци-
онной безопасности РФ, структура которой 
охватывает все сферы жизни и деятельности 
личности, функционирования общества и го-
сударства, прежде политико-правовую, соци-

ально-экономическую и духовную с целью 
защиты интересов страны. Основы конститу-
ционного строя закреплены в Конституции РФ 
(гл. 1): федеративное устройство, республи-
канская форма правления, народный и госу-
дарственный суверенитет, территориальная 
целостность; принципы разделения властей, 
верховенство Конституции РФ, признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, равноправия и равной защиты 
всех форм собственности, свободы экономи-
ческой деятельности, идеологического и поли-
тического многообразия [9, с. 13—17; 10,  
с. 162—165]. 

В содержательном аспекте для конститу-
ционной безопасности РФ значимы основы 
конституционного строя как признак суверен-
ного государства: целостность и неприкосно-
венность его территории, единство и верхо-
венство федерального центра, приоритет Кон-
ституции и федеральных законов, контроль 
над соответствием им других нормативных 
правовых актов (далее — НПА), федеративная 
форма государственного устройства, равно-
правие субъектов РФ, разграничение предме-
тов ведения и полномочий между ОГВ РФ и 
ОГВ субъектов РФ [5—8; 11, с. 136]. 

Правовые основы обеспечения конститу-
ционной безопасности РФ связаны с внутри-
политической сферой ее интересов и заключе-
ны в: а) сохранении и поддержании стабиль-
ности конституционного строя, институтов 
государственной власти; б) обеспечении суве-
ренитета и целостности страны, единства пра-
вового пространства, законности и правопо-
рядка; в) нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению политиче-
ского и религиозного экстремизма и этносепа-
ратизма и их последствий (социальных, ме-
жэтнических, религиозных конфликтов, тер-
роризма). Итак, понятие «конституционная 
безопасность России» как состояние защи-
щённости основ конституционного строя от 
различных угроз охватывает все стороны жиз-
ни личности, семьи, общества и государства. 
Отсюда для определения конституционной 
безопасности РФ системообразующим элемен-
том являются основы конституционного строя 
как признак суверенного государства и его 
принципы: целостность и неприкосновенность 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 1 / 2022 78

территории РФ, единство и верховенство фе-
деральной государственной власти, приоритет 
Конституции РФ и федеральных законов, кон-
троль за соответствием им других НПА, феде-
ративная форма государственного устройства, 
равноправие субъектов РФ, разграничение 
предметов ведения и полномочий между ОГВ 
РФ и ОГВ субъектов РФ. 

Данные принципы конституционного строя 
выступают в качестве объектов конституцион-
ной безопасности государства. В зависимости 
от степени угрозы автор разделяет их на ре-
альные (способны нанести вред конституци-
онному строю) и потенциальные (формируют 
предпосылки для нанесения указанного вреда). 
Такой подход обусловлен тем, что с 11 марта 
2020 г. для противодействия мировому коро-
навирусу человечество пребывает в изоляции 
посредством утраты свободы на вход или вы-
ход из мест своего жительства, вплоть до пол-
ного или частичного ограничения социаль-
ных контактов с другими людьми, включая 
родных, и др. 

Обсуждение 

По состоянию на 1400 13 октября 2021 г. из 
7 923 760 800 жителей планеты (на 2306 
30.09.2021 г.) методом квантификации установ-
лено, что: в мире заражены — 238 858 004 чел.; 
погибли — 4 870 069 чел. (в США — 737 589 
чел.; в РФ — 219 329 чел. или почти 16-
кратные боевые потери СССР с 25.12.1979 г. по 
15.02.1989 г. в Афганистане /13 833 чел./); вы-
здоровели — 216 370 986чел. Коэффициент 
летальности составляет: в мире — 2,04 %;  
в США — 1, 62 %; в РФ, Италии и СК — по  
2, 79 %; в Беларуси — 0, 77% … [15]. 

Негативное влияние на семьи, общество и 
государство, правовой статус человека и граж-
данина могут оказывать субъекты конститу-
ционно-правовых отношений, действия или 
бездействие которых ведут к нарушениям ли-
бо игнорированию действующих норм между-
народного права и международных договоров 
РФ, конституционного законодательства РФ и 
конституционной законности. Конституцион-
ный Суд РФ сталкивается с нарушениями вер-
ховенства и высшей юридической силы Кон-
ституции РФ и федерального законодательства 
ОГВ субъектов РФ, принимающими НПА, не 

соответствующие (противоречащие) Основному 
закону страны. 

В то же время реальную угрозу конститу-
ционной безопасности РФ представляют дей-
ствия, направленные на ослабление суверени-
тета и нарушение территориальной целостно-
сти страны. Идеи сепаратизма в некоторых 
субъектах РФ вызывают политическую неста-
бильность, нарушают единство экономическо-
го пространства РФ. В частности, конституци-
онный кризис в Чеченской Республике спо-
собствовал созданию на ее территории неза-
конных вооруженных формирований (НВФ), 
провозглашению Ичкерии (Чечни) суверен-
ным государством. Однако Конституция РФ 
не предусматривает права любого субъекта РФ 
на выход из состава РФ. 

Потенциальную угрозу конституционной 
безопасности РФ представляют нарушения 
принципа разделения властей, обострение 
борьбы за власть между политическими груп-
пировками, рассогласование действий ОГВ.  
В связи с этим усиление вертикали исполни-
тельной власти (например, создание восьми 
федеральных округов, введение института 
полномочных представителей Президента РФ 
в каждом федеральном округе) упрочило ее 
взаимодействие с властью субъектов РФ. Пе-
риодически предпринимаются меры по повы-
шению эффективности деятельности феде-
ральных ОГВ и совершенствованию контроля 
исполнения их решений. 

Среди угроз конституционной безопасно-
сти выделим: 

а) отсутствие системы, противоречивость и 
пробелы в законодательстве (включая консти-
туционное), а также отсутствие механизма 
реализации принятых НПА и ответственности 
за их неисполнение; 

б) не разработанность норм о политико-
юридической ответственности ОГВ, должно-
стных лиц субъектов РФ за несоблюдение 
Конституции РФ и федеральных законов; 

в) неконтролируемый экономический кри-
зис, дезинтеграция экономического простран-
ства РФ, углубление самостоятельности хо-
зяйственной деятельности ряда субъектов РФ 
(например, ХМАО); 

г) неконтролируемая деятельность общест-
венных объединений, создание политических 
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партий и других общественных движений, 
преследующих сепаратистские, антиконститу-
ционные цели; 

д) рост преступности, включая ее проник-
новение во властные структуры, приобретение 
транснациональных форм, легализацию тене-
вых капиталов, криминализацию сферы управ-
ления банковским бизнесом, крупными произ-
водствами, торговыми сетями и др. 

Наибольшая угроза конституционной безо-
пасности исходит от: 

а) организованной преступности (прежде 
от транснациональной) во всех ее формах, и 
связанной с ней нелегальной миграции; 

б) политико-национального, религиозного 
экстремизма и терроризма как высшей формы 
их проявления; 

в) роста преступности в сфере экономики и 
коррупции в государственном аппарате на 
всех его уровнях; 

г) наркотизации и алкоголизации части 
граждан РФ; 

д) роста преступности среди несовершенно-
летних, формирования системы воспроизводства 
преступности [3, с. 191—196; 4, с. 67—71]. 

По нашему мнению, продолжительное вре-
мя проблемы преступности рассматривались на 
теоретико-прикладном уровне применительно к 
безопасности человека, защите личности от 
преступных посягательств. Однако, преступ-
ность приобрела новые качества, представляя 
угрозу и для отдельных граждан (групп граж-
дан), и для основ конституционного строя, се-
мей, общества и государства. Коррупция, сра-
щивание криминальных слоев с госаппаратом, 
транснациональная преступность и нелегальная 
миграция, терроризм, наркобизнес, все это со-
ставляет «империю зла» как угрозу конститу-
ционному строю РФ [4; 5, с. 15]. 

Результаты 

Для обеспечения конституционной безо-
пасности необходимо принятие мер противо-
действия преступности во всех проявлениях, 
наличие эффективно функционирующей сис-
темы конституционного законодательства.  
В связи с этим к важнейшим задачам государ-
ства автор относит: 

1) обеспечение соответствия положений 
действующего законодательства в иных НПА, 

принимаемых на федеральном и региональном 
уровне, основам конституционного строя РФ, 
обеспечение механизма их реализации и кон-
троля исполнения; 

2) продолжение процессов стабилизации 
российской государственности путем приня-
тия НПА, направленных на создание условий 
для соблюдения ОГВ субъектов РФ Конститу-
ции РФ и федеральных законов; 

3) совершенствование конституционных 
основ федеративных отношений; 

4) оптимизация федеративных отношений 
путем укрепления вертикали государственной 
власти, установление мер федерального вме-
шательства в дела субъектов РФ, обусловлен-
ное природой федерализма. 

К основным формам федерального вмеша-
тельства как чрезвычайного механизма воз-
действия федеральных ОГВ на ситуацию в 
субъекте РФ в случае ее отклонения от общего-
сударственного конституционного правопоряд-
ка, направленного на его восстановление, на 
основе обобщения ряда выводов автор относит: 

а) контроль деятельности субъектов РФ; 
б) введение режима чрезвычайного поло-

жения на территории субъекта РФ (в целях 
устранения обстоятельств, послуживших ос-
нованием для его введения, обеспечения защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, за-
щиты конституционного строя); 

в) вооруженное вмешательство в дела 
субъектов РФ как особое средство обеспече-
ния конституционной безопасности, несмотря 
на то, что в российском законодательстве от-
сутствуют нормы, регулирующие такое вме-
шательство, хотя это обстоятельство играет 
негативную роль, что подтверждалось в субъ-
ектах РФ (например, в Чеченской Республике). 

Резюмируем, что в стране не завершено 
создание системы защиты основ конституци-
онного строя [1]. Некоторые вопросы в этой 
области и законодательно не урегулированы. 
Назрела необходимость в разработке концеп-
ции конституционной безопасности РФ. В ос-
новы концептуального акта полагаем обосно-
ванным включить разделы: конституционно-
правовое обеспечение безопасности государ-
ства, развитие и повышение роли институтов 
конституционного права в реализации Кон-
цепции безопасности РФ, непосредственное 
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обеспечение конституционной безопасности  
в России. 

Основные пути защиты конституционного 
строя в РФ: обеспечение приоритета феде-
рального законодательства; совершенствова-
ние механизмов защиты государственной це-
лостности, обеспечения единства правового 
пространства и интересов РФ; укрепление 
места и роли региональной политики в системе 
государственной безопасности. 

Заключение 

В результате представления сущности, со-
держания и структуры безопасности государства 
вообще, а РФ, в частности, для условий реализа-
ции доктринальных документов (действующих 
НПА) автором выявлено отсутствие общеприня-
той методологии оценки и прогнозирования со-
стояния безопасности государства, динамики 
политико-военных, социально-экономических, 
финансово-цифровых, информационно-техно- 
логических противоречий, что негативно влияет 
на оценку международной и политической об-
становки в мире и РФ. Без научно обоснованных 
прогнозов потенциально возможных вызовов, 
рисков и угроз безопасности государства, пер-
спектив политико-военного и социального эко-
номического развития РФ, разработка и приме-
нение теоретико-методологических принципов и 
механизмов (практического инструментария) 
прогнозов приобретают особую актуальность. 
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state judicial bodies cannot be included in the system of law enforcement agencies. 
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органами; государственные судебные органы обеспечивают правоохрану посредством правосудия, которое 
осуществляют суды общей юрисдикции и суды специальной юрисдикции (арбитражные суды); Конституцион-
ный Суд РФ, как суд специальной юрисдикции» правоохрану обеспечивает не правосудием, а исключительно 
конституционным судопроизводством; негосударственные судебных органы не могут быть включены в систему 
правоохранительных органов. 
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Предметом данной статьи является система 
правоохранительных органов Российской Фе-
дерации и включение в нее судебных органов. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, Д.М. Озорнина свое исследование по-

святила «вопросу места суда в системе право-
охранительных органов»: «Исходя из вышеиз-
ложенного можно сделать вывод о том, что 
суд не является правоохранительным органом. 
Вместе с тем суд защищает права и свободы 
граждан, обеспечивает соблюдение законно-
сти, а значит, выполняет правоохранительную 
функцию. Суд — универсальный орган обжа-
лования, решения которого подлежат неукос-
нительному исполнению, обеспеченному воз-
можностью применения мер юридической от-
ветственности в случае неисполнения. Только 
суду принадлежит право на ограничение ос-
новных прав граждан, иные органы государст-
венной власти, в том числе и правоохрани-
тельные, не вправе ограничивать указанные 
права. И исключительно суд вправе решать 
вопросы соответствия нижестоящих норма-
тивных правовых актов вышестоящим»1. 

Фактически аналогичное суждение выска-
зал и Ю.П. Оноколов: «Таким образом, совре-
менная криминогенная обстановка в России, в 
войсках и воинских формированиях РФ обу-
словливают необходимость научного осмыс-
ления всего комплекса направлений, форм и 
методов противодействия этому социальному 
явлению. Единый учет преступлений и право-
нарушений и общая информационная база 
правоохранительных органов и судов РФ долж-
ны носить всеобщий, обязательный и макси-
мально нормативно определенный характер. 
Они создадут условия для повышения эффек-
тивности управления, эффективности деятель-
ности и эффективности взаимодействия всех 
правоохранительных органов и судов, позволят 
значительно повысить качественный уровень 
аналитической и предупредительной (профи-
лактической) работы, будут способствовать 
разработке действенных, научно обоснован-
ных и практически ценных мер по противо-
действию преступности и улучшению право-
порядка и законности, а также построению  
в России правового государства»2. 

Это же обнаруживаем и в публикации  
Е.В. Корчаго и представленного в виде «научно-

практических выводов»: «1. Мы, являясь со-
временниками инкорпорации института Plea 
Bargaining в отечественное судопроизводство, 
наблюдаем поиск законодателем оптимальных 
его вариантов. 2. Пленум Верховного Суда РФ 
в своем Постановлении N 8 высказался за от-
каз от практики его применения по делам о 
тяжких преступлениях. 3. Данное суждение 
мы расцениваем как немотивированное, ибо 
фактов о связи между тяжестью преступления 
и механизмом Plea Bargaining в пояснительной 
записке к законопроекту не приведено. 4. Отказ 
от Plea Bargaining по делам о тяжких преступ-
лениях автоматически приведет к удорожанию 
уголовного судопроизводства»3. 

Тождественны суждения и А.Р. Пурге:  
«В настоящей статье исследуется теория и 
практика юридической ответственности госу-
дарства за вред, причиненный правоохрани-
тельными и судебными органами. Объектом 
настоящего исследования являются граждан-
ские, административные и процессуальные 
отношения, возникающие в связи с наступле-
нием ответственности за причиненный судеб-
ными и правоохранительными органами вред. 
Предмет исследования составляют нормы рос-
сийского законодательства о деликтной ответ-
ственности, а также правоприменительная 
практика судов общей юрисдикции по рас-
смотрению споров, связанных с возмещением 
вреда, причиненным правоохранительными и 
судебными органами. В процессе работы ис-
пользовались общенаучные и специальные 
методы познания: сравнительно-правовой ме-
тод при анализе новых и ранее действовавших 
правовых норм, а также формально-юриди- 
ческий метод. Анализ правоприменительной 
практики судов о возложении ответственности 
на государство за действия самих судов, а 
также правоохранительных органов — выяв-
ляет не просто критерии и особенности этого 
вида ответственности, но тенденции всей пра-
вовой политики государства, его последова-
тельность в отношении собственной ответст-
венности перед частными лицами — за дейст-
вия служащих ему чиновников. Способность 
государства взять на себя должную ответст-
венность за состояние правосудия, борьбы  
с преступностью, защищенность собственни-
ческих прав — также может быть оценена наи-
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лучшим образом с точки зрения принципов 
правового регулирования и практики примене-
ния института ответственности за акты власти»4. 

Отличаются убедительностью суждения 
В.Н. Галузо о включении государственных 
судебных органов в систему правоохранитель-
ных органов: «Наиболее острые дискуссии в 
теории правоохраны вызывает вопрос об отне-
сении к правоохранительным органам судеб-
ных органов. Имеются три суждения: одни 
авторы не относят судебные органы к право-
охранительным органам, другие относят, а 
третьи занимают промежуточную позицию: не 
считают их правоохранительными органами, 
однако рассматривают в рамках учебного курса 
«Правоохранительные органы». Всякий пра-
воохранительный орган обязан осуществлять 
«борьбу с преступностью». Отнесение судеб-
ных органов к правоохранительным органам 
представляется верным хотя бы потому, что 
судебные органы осуществляют судебную 
власть, обязательной характеристикой которой 
является принудительность»; «… под право-
охранительным органом следует понимать го-
сударственный орган, наделенный правами и 
обязанностями по осуществлению правоохра-
ны путем специфических действий принуди-
тельного характера, проводимых в определен-
ной процессуальной форме. В основе такого 
определения находятся следующие сущест-
венные признаки: 

1) права и обязанности правоохранитель-
ного органа урегулированы нормами права; 

2) каждый правоохранительный орган осу-
ществляет свою деятельность путем проведе-
ния специфических действий; 

3) принудительный характер специфиче-
ских действий правоохранительного органа; 

4) определенная процессуальная форма осу-
ществления специфических действий. Только 
при наличии всех четырех существенных при-
знаков можно установить принадлежность того 
или иного государственного органа к правоох-
ранительным органам»5. 

Многообразие суждений ученых относи-
тельно включения судебных органов в систему 
правоохранительных органов во многом пре-
допределено несовершенством законодатель-
ством в Российской Федерации6. 

В этом смысле представляется ошибочным 
противопоставление терминов «судебные ор-
ганы» и «правоохранительные органы», допу-
щенное в Конституции РФ от 12 декабря 
1993 г.7: «1. В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся: л) кадры судебных и правоохрани-
тельных органов; адвокатура, нотариат; …» — 
ч. 1 ст. 72). 

Положения о государственных судебных 
органах закрепляются в нормативных право-
вых актах с меньшей юридической силой по 
отношению к Конституции РФ8. 

Так, в Федеральном конституционном за-
коне РФ «О судебной системе Российской Фе-
дерации» от 26 декабря 1996 г.9 закреплено 
следующее положение: «1. Правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только 
судами, учрежденными в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным конституционным законом. 
Создание чрезвычайных судов и судов, не 
предусмотренных настоящим Федеральным 
конституционным законом, не допускается.  
2. В Российской Федерации действуют феде-
ральные суды, конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи субъектов Российской 
Федерации, составляющие судебную систему 
Российской Федерации. 3. К федеральным су-
дам относятся: Конституционный Суд Россий-
ской Федерации; Верховный Суд Российской 
Федерации; кассационные суды общей юрис-
дикции, апелляционные суды общей юрисдик-
ции, верховные суды республик, краевые, об-
ластные суды, суды городов федерального 
значения, суды автономной области и авто-
номных округов, районные суды, военные и 
специализированные суды, составляющие сис-
тему федеральных судов общей юрисдикции; 
арбитражные суды округов, арбитражные апел-
ляционные суды, арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации и специализированные 
арбитражные суды, составляющие систему 
федеральных арбитражных судов. 4. К судам 
субъектов Российской Федерации относятся: 
конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации, мировые судьи, яв-
ляющиеся судьями общей юрисдикции субъ-
ектов Российской Федерации» — ст. 4. 
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Таким образом, системность правоохрани-
тельных органов в Российской Федерации 
обеспечивается наличием в ней и государст-
венных судебных органов. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, правоохрана в Российской Фе-
дерации, в первую очередь, обеспечивается 
государственными судебными органами. 

Во-вторых, государственные судебные ор-
ганы обеспечивают правоохрану посредством 
правосудия, которое осуществляют суды об-
щей юрисдикции и суды специальной юрис-
дикции (арбитражные суды). 

В-третьих, Конституционный Суд РФ, как 
суд специальной юрисдикции» правоохрану 
обеспечивает не правосудием, а исключитель-
но конституционным судопроизводством. 

В-четвертых, негосударственные судеб-
ных органы не могут быть включены в систему 
правоохранительных органов. 

 
 

                                             
1 Озорнина Д.М. К вопросу об отнесении суда к 
правоохранительным органам // Мировой судья. 
2013. N 6. С. 21—25. 
2 Оноколов Ю.П. Необходима общая информаци-
онная база правоохранительных органов и судов // 
Российская юстиция. 2010. N 10. С. 58—61. 
3 Корчаго Е.В. Достижение взаимовыгодного (ком-
промиссного) соглашения между правонарушите-
лем и государством: важная организационно-право- 
вая форма правоохранительной, правозащитной  
и судебной деятельности // Мировой судья. 2019. 
N 8. С. 8—12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
4 Пурге А.Р. Правовая характеристика гражданско-
правовой ответственности за вред, причиненный 
правоохранительными и судебными органами // 
Административное и муниципальное право. 2017. 
N 8. С. 19—25. 
5 Галузо В.Н. Правоохранительные органы: Учебник 
для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 
6 Мы разделяем суждение тех авторов, которые 
предлагают с 25.12.1991 г. для названия государст-
ва использовать исключительно этот термин (под-
робнее об этом см.: Галузо В.Н. Конституционно-
правовой статус России: проблема именования го-
сударства // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010. № 5. С. 119—123). 
7 См.: РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократно-
сти опубликования Конституции РФ в официаль-
ных источниках опубликования подробнее см.: 
Галузо В.Н. Возможно ли обеспечение единообраз-
ного исполнения законодательства при отсутствии 
его систематизации? // Государство и право. 2014. 
№ 11. С. 98—102. 
8 О системе нормативных правовых актов в РФ 
подробнее см.: Галузо В.Н. Систематизация зако-
нодательства в Российской Федерации: состояние  
и перспективы развития // Закон и право. 2009. 
№ 8. С. 28—30; он же: О роли нормативного право-
вого акта в системе права Российской Федерации // 
Образование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4.  
С. 27—30. 
9 См.: СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; …; 2020. № 50 
(часть I). Ст. 8029. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 1 / 2022 85

 

  А.Л. МИРОНОВ. 2022 

 
The Constitution of the Russian Federation —  

as the basis of the sectoral approach  
to the legislation of the Russian Federation* 

 
Artur Levonovich MIRONOV,  
Head of the Department of Organization of Scientific and editorial and publishing activities  
of Moscow University Ministry of Internal Affairs of Russia 
 named after V. Ya. Kikotya, PhD in Law, Associate Professor 

E-mail: office@unity-dana.ru

 
Annotation. Based on the analysis of the legal literature on the Constitution of the Russian Federation and its role in the sec-
toral approach to the legislation of the Russian Federation, several judgments are substantiated in the article: hypertrophy of the 
Constitution of the Russian Federation is unacceptable; the allocation of constitutional law in the legal system can be consid-
ered as confirmation of the hypertrophy of the Constitution of the Russian Federation; state law can be considered as an alter-
native to constitutional law; the allocation of constitutional legislation as a branch does not comply with the rules of formal logic, 
because there can be no unconstitutional legislation. 

Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation, system of normative 
legal acts, legal force, branch of law, state law, constitutional law, constitutional court proceedings, constitutional justice, branch 
of legislation. 

 
Научная специальность: 5.1.1 — право 

Для цитирования. А.Л. МИРОНОВ. Конституция РФ — как основа отраслевого подхода к законодательству Российской 
Федерации  // Международный журнал конституционного и государственного права.. 1/2022. С. 85—88. 

 
Конституция РФ — 

как основа отраслевого подхода  
к законодательству Российской Федерации 

 
Артур Левонович МИРОНОВ,  
начальник Управления организации научной и редакционно-издательской деятельности  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: office@unity-dana.ru 

 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы о Конституции РФ и ее роли в отраслевом подходе к 
законодательству Российской Федерации обосновано несколько суждений: гипертрофирование Конституции РФ недо-
пустимо; подтверждением гипертрофированности Конституции РФ может рассматриваться выделение в системе права 
конституционного права; альтернативой конституционному права может рассматриваться государственное право; выде-
ление конституционного законодательства в качестве отрасли не соответствует правилам формальной логики, ибо не-
конституционного законодательства быть не может. 

Ключевые слова: Российская Федерации, законодательство, нормативный правовой акт, Конституция Российской Федера-
ции, система нормативных правовых актов, юридическая сила, отрасль права, государственное право, конституционное 
право, конституционное судопроизводство, конституционное правосудие, отрасль законодательства. 

 

 
* Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы правопонимания: история и современ-
ность» посвященной памяти профессора В.М. Курицына. 
 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 1 / 2022 86

Предметом данной статьи являются Кон-
ституции РФ, как нормативный правовой акт с 
наивысшей юридической силой, и ее роль в 
отраслевом подходе к законодательству Рос-
сийской Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, А.А. Уваров рассмотрел «вопросы 

реализации конституционных норм в текущем 
законодательстве» («С учетом живого, разви-
вающегося вместе с политическими и соци-
ально-экономическими отношениями содер-
жания Конституции РФ в контексте дейст-
вующей правовой системы, нормы Конститу-
ции могут испытывать и обратное правовое 
воздействие этой правовой системы. В данном 
случае, понятие «конституционный пробел» 
также является относительным и определяется 
как переменная величина, рассматриваемая в 
конкретных социально-правовых условиях»)2. 

С.А. Агамагомедовой «рассмотрены во-
просы отражения положений Конституции РФ 
в таможенном законодательстве в условиях 
интеграционных процессов»: «В заключение 
хотелось бы отметить сложность современно-
го таможенного законодательства. В условиях 
формирования Евразийского экономического 
пространства оно представляет собой много-
уровневую систему, включающую в себя меж-
дународные договоры универсального харак-
тера, устанавливающие современные стандарты 
в области таможенного регулирования (Киот-
ская конвенция, Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле и др.), документы в рам-
ках Таможенного союза (ТК ТС, соглашения 
между правительствами стран — членов ТС по 
различным вопросам, решения комиссии та-
моженного союза (КТС) и Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) и др.), акты нацио-
нального законодательства РФ. Согласно час-
ти 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнан-
ные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой 
системы. В условиях стремительных интегра-
ционных процессов на постсоветском про-
странстве данный конституционный принцип 
приобретает особую актуальность. Примене-
ние его в действующем таможенном законода-
тельстве позволяет включить нормативно-
правовые акты Таможенного союза в систему 

российского таможенного законодательства и 
признать их частью правовой системы РФ. 
Значение рассматриваемого принципа в даль-
нейшем будет возрастать в связи с тем, что 
создание единого экономического пространства 
на территории стран — членов ТС предпола-
гает постепенную унификацию не только та-
моженного, но и иных отраслей законодатель-
ства (налогового, административного, уголов-
ного и др.). В связи с этим будет усиливаться 
надгосударственный уровень регулирования 
общественных отношений, связанных с про-
цессами трансграничного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств»3. Здесь сле-
дует лишь учитывать изменения таможенной 
политики, в том числе и Российской Федерации, 
как члена международных организаций4. 

Ю.А. Свирин обосновал следующее суж-
дение: «Разнородность и противоречивость 
взглядов на разделение всех отраслей права 
предполагает необходимость познания сущно-
сти каждой отрасли и только после этого не-
обходимость исследования возможности по-
знания критериев их разделения»5. 

Д.М. Азми отмечает следующее: «В на-
стоящее время в юриспруденции наблюдается 
активизация интереса к вопросу об отраслевых 
компонентах систем права и законодательства. 
Значительное внимание уделяется установле-
нию внутреннего соотношения отраслей (как 
права, так и законодательства). Исследование 
данной проблематики требует обязательного 
обращения к вопросу о значении и системном 
ранге конституционно-правовых положений, 
соотношении данной области с иными отрасле-
выми составляющими правового и законода-
тельного толка. Обозначенная обязательность 
обусловлена примитивностью конституционно-
правовых предписаний, их определяющим, на-
правляющим и универсальным характером, 
отображающем положения не только публич-
но-, но и частноправовой направленности. Рас-
суждая о сочетании отраслей права и законода-
тельства, необходимо обращать внимание не 
только на вопросы их предметного, методоло-
гического, функционального и субъектного 
действия, но и на их иерархическое, суборди-
национное, соподчиненное соотношение» («В 
завершение позволим себе вновь акцентиро-
вать внимание на следующем: отражая фунда-
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ментальные положения государственной по-
литики в области юридической регуляции, 
объединяя публичную и частную составляю-
щие, конституционное право является точкой 
отсчета, с которой на национальном уровне 
начинается отраслевое деление и в рамках сис-
темы права, и в рамках системы законодатель-
ства. Таким образом, внутреннее соотношение 
отраслей права и законодательства носит не 
только горизонтальный, но и вертикальный 
характер. При этом отраслевая соподчинен-
ность основана на примате конституционных 
положений над данными всех иных областей 
позитивного правового толка»)6. 

Научные исследования относительно Кон-
ституции РФ и ее роли в отраслевом подходе к 
законодательству Российской Федерации по 
меньшей мере противоречивы. 

Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г.7 
целесообразно не гипертрофировать, а оцени-
вать ее как нормативный правовой акт с наи-
высшей юридической силой в системе права 
Российской Федерации8. 

Именно в этой связи, а также с учетом пра-
вил формальной логики9, представляется несо-
вершенным выделение конституционного пра-
ва, а уж тем паче конституционного законода-
тельства10. Альтернативой конституционному 
праву можно рассматривать государственное 
право. Положения Конституции РФ могут учи-
тываться при определении системы отраслей 
законодательства. Очевидное гипертрофирова-
ние Конституции РФ привело к необоснован-
ному выделению конституционного судопроиз-
водства, в теории права ошибочно отождеств-
ляемому с конституционным правосудием11. 

Таким образом, Конституцию РФ от 12 де-
кабря 1993 г. необходимо рассматривать в ка-
честве одного из нормативных правовых ак-
тов, обладающих высшей юридической силой 
исключительно на территории Российской 
Федерации, как одного из субъектов междуна-
родного права. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, гипертрофирование Конститу-
ции РФ недопустимо. 

Во-вторых, подтверждением гипертрофи-
рованности Конституции РФ может рассмат-
риваться выделение в системе права конститу-
ционного права. 

В-третьих, альтернативой конституцион-
ному права может рассматриваться государст-
венное право. 

В-четвертых, выделение конституцион-
ного законодательства в качестве отрасли не 
соответствует правилам формальной логики, 
ибо неконституционного законодательства 
быть не может. 
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Предметом данной статьи является соот-
ношение терминов «отрасль права» и «отрасль 
законодательства» в Российской Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, Г.М. Лановая отмечает, что исследо-

вание типов права позволяет выявить не толь-
ко признаки, по которым можно судить о су-
щественных условиях и предпосылках их эф-
фективного функционирования. Это позволяет 
установить отраслевые выражения права раз-
ных типов, а также причины и последствия 
неопределенности, если таковая существует, и 
каким образом эту неопределенность можно 
устранить2. 

Д.М. Азми исследование посвятила крите-
риям определения отраслевых составляющих 
права: данные о цели правового воздействия; 
преобладающих интересах лиц правового об-
щения и основоположениях их поведения; во-
ле заинтересованных субъектов, их стремле-
нии к формированию отрасли; видовом наборе 
правовых источников; составе участников сек-
тора правового общения; понятийном аппара-
те; социальной значимости общественных от-
ношений и корреспондирующих им правовых 
данных3. 

Статья А.М. Осавелюка «посвящена анали-
зу изменения содержания предмета и опреде-
ления места отрасли конституционного права 
в системе права Российской Федерации и в 
зарубежных государствах: с XVIII — XIX вв. 
не столько зародилось конституционное (го-
сударственное) право, сколько принципиально 
поменялись подходы к определению содержа-
ния его сущности, а также к регулированию 
отношений, составляющих его предмет4. 

А.Ю. Коваленко обратила внимание на 
комплексном правовом регулировании. По ее 
мнению, метод правового регулирования в 
комплексных отраслях права является слож-
ным, поскольку, помимо включения прав и обя-
занностей, из него вытекают режимы и прин-
ципы правового регулирования. Тем самым по-
являются новые — комплексные отрасли права, 
обогащающие систему права, а также ее кате-
гориальный аппарат5. 

Д.Я. Малешин полагает, что исполнитель-
ное производство — отрасль права. Вопрос 
ставится именно так: является совокупность 
норм об исполнительном производстве само-

стоятельной отраслью права или нет? Соглас-
но одной позиции, нормы об исполнительном 
производстве являются частью гражданского 
процессуального права, согласно другой — 
частью административного права6. 

А.С. Барабаш обосновал достаточно спор-
ное суждение о том, что о принципах матери-
альных отраслей права говорить не приходит-
ся; теоретики, работающие в этих отраслях, 
еще не сформулировали подходящее понятие 
принципа, и есть большое сомнение в том, что 
у них это получится. Это понятие применимо в 
процессуальных отраслях7. 

Л.Л. Попов «на основе анализа самостоя-
тельного предмета и метода административно-
процессуального права» сформулировал вывод 
о необходимости принятия административно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции8. Оставляя в стороне фактическую оши-
бочность отождествления отрасли права с 
нормативным правовым актом, все же под-
держим автора в целесообразности кодифика-
ции административно-процессуального права9. 

Общим для приведенных суждений явля-
ется их противоречивость и фактическое ос-
тавление без внимания соотношения терминов 
«отрасль права» и отрасль законодательства10. 

Таким образом, научные исследования от-
носительно соотношения терминов «отрасль 
права» и «отрасль законодательства» в Рос-
сийской Федерации необходимо продолжить. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, термины «отрасль права» и 
«отрасль законодательства» необходимо при-
знать как неустоявшиеся. 

Во-вторых, объединение отраслей права в 
метагруппы (в частности, «процессуальное 
право») представляется контрпродуктивным. 

В-третьих, первым шагом в определении 
соотношения отраслей права и отраслей зако-
нодательство могло бы послужить их соответ-
ствие: сколько отраслей права — столько и 
отраслей законодательства. 
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Религия оказала неизгладимое влияние на 

современный спорт, и религиозные авторите-
ты на протяжении веков, как принимали, так и 
отвергали спорт. Периодами спорт служил це-
лям религиозных властей и был проникнут 
моралью и философией, вытекающими из ре-
лигиозной доктрины. В других случаях спорт 
был, отвергнут из-за его светского, телесного 
акцента и способности отвлекать внимание от 
благочестивой деятельности. Спорт использо-
вался, как средство евангелизации и обращения 
неверующих, и все же он также представлял 
угрозу социальному и моральному порядку. 

Самый известный пример включения физи-
ческих состязаний в религиозный праздник — 
это Древнегреческие Олимпийские игры. Олим-
пийские игры появились в результате риту-
ального празднования Зевса, царя древнегре-
ческого пантеона богов, и первое событие, 
стадия, было записано, как часть празднеств  
в 776 году до нашей эры. В других регионах 
религиозные или ритуальные практики по-
влияли на спортивные состязания, в том числе 
на древнюю культуру майя в Центральной 
Америке, где священники председательство-
вали на играх с мячом на игровых площадках, 
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прилегающих к их храмам. В Японии ритуали-
зированные аспекты борьбы сумо широко заим-
ствованы из национальной религии, синтоизма. 
Но все-таки, хотелось бы отметить, что именно 
христианство оказало наибольшее влияние на 
современные представления о спорте. 

Связь между христианством и физической 
активностью не всегда была благоприятной. 
Христианская церковь относилась к спорту  
с подозрением из-за его акцента на мирском 
теле и его способности отвлекать своих после-
дователей от их божественных обязанностей. 
В то время как католическая церковь включала 
многие популярные виды физической активно-
сти в свои религиозные и праздничные меро-
приятия, подъем пуританства в XVI и XVII ве-
ках ознаменовал эпоху, когда многие спортив-
ные мероприятия считались греховными. В то 
время как пуритане признавали политическую 
и военную полезность многих физических за-
нятий, развлечения, популярные среди кресть-
янских классов, были запрещены, поскольку 
они неизменно сопровождались выпивкой, 
азартными играми и другими сомнительными 
занятиями. 

С середины XIX века произошел сдвиг в 
отношениях между двумя институтами, начи-
ная с включения игр в систему образования из 
элитных классов английских государственных 
школ. Включение учебной программы по фи-
зическому воспитанию в дополнение к уже 
существующей интеллектуальной и моральной 
подготовке превратило спорт из простой фи-
зической деятельности в деятельность с мо-
рально-этической философией. Cпорт исполь-
зовался специально для того, чтобы научить 
мальчиков качествам, которые могли бы пе-
рейти в другие аспекты жизни, и как таковой 
стал тренировочной площадкой для подготов-
ки морально и физически компетентных граж-
данских лидеров1. 

Применение спорта для создания поколе-
ний интенсивных, подтянутых, мускулистых 
христиан было миссией многих организаций, 
которые опасались феминизации мужской мо-
лодежи в результате индустриализации и урба-
низации. Более тесная связь между религиозной 
и спортивной идеологиями отчасти была ответ-
ственна за изменение образа Иисуса из жено-

подобного и хрупкого в сильного и крепкого, 
более вдохновляющую спортивную фигуру. 

С момента стремительного развития спор-
тивной индустрии в XX веке нередко можно 
было услышать, как популярные комментато-
ры называют спорт современной религией.  
В этой концепции стадионы считаются эрзац-
соборами, в то время как спортсмены выполня-
ют роль современных божеств. Гарри Эдвардс 
указал на тесную структурную взаимосвязь 
между спортом и религией, идентифицируя 
святых и богов, правящих патриархов, высшие 
советы, писцов, святыни, молитвенные дома, 
символы веры и искателей царства как черты 
обоих. Его типология, с одной стороны, при-
влекательна, хотя сам он считал спорт квази-
религиозным, а не откровенной религией. Тем 
не менее, выявленные им сходства побудили ряд 
авторов категорически заявить, что спорт — это 
религия, хотя это спорное утверждение не ли-
шено своих противников. 

Структурное сходство между спортом и 
религией, как определил Эдвардс, не только 
определяет спорт как религию, но, скорее, 
страсть, целеустремленность, агония при по-
ражении и восторг при победе раскрывают 
трансцендентный опыт последователей, кото-
рый обеспечивает священные, общие моменты 
между игроками и болельщиками. Для них 
религия создает ощущение предельности, а 
спорт способен обеспечить средства оконча-
тельной трансформации, которые изменяют 
жизнь людей. 

Другие не убеждены, но признают, что 
между спортом и религией существует нечто 
большее, чем просто случайная связь. Эти ис-
следователи утверждают, что спорт похож по 
структуре на богооткровенную религию и что 
у них много общих ритуализированных и свя-
щенных аспектов. Но сам по себе спорт также 
считается религиозным, поскольку он пред-
ставляет в осязаемой форме эпическую чело-
веческую и духовную борьбу, стремление к 
совершенству, внутреннюю драму и проявле-
ние моральных качеств. Утверждается, что 
ритуализованное участие в спорте и в спорте 
служит для передачи религиозного опыта их 
участникам, утоляя «глубокий человеческий 
голод». 
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Спорт также может рассматриваться, как 
народная религия, которая может быть понята 
как результат общих моральных идеалов, а 
также поведения, и вытекает из повседневного 
жизненного опыта, чтобы обеспечить средства 
интеграции общества, законных национальных 
ценностей и распространения общественных 
идеологий. В этой концепции спорт принима-
ется как продукт его социального, политиче-
ского и экономического контекста и как инсти-
тут, который участвует в воспроизведении этих 
идеологий. Объявляя спорт народной религи-
ей, исследователи признают его мифические, 
коллективные и исторические элементы, не 
обязательно предполагая, что это трансцен-
дентальный опыт. 

Напротив, те, кто оспаривает возведение 
спорта в статус религии, утверждают, что цели 
каждого института несовместимы, и поэтому 
приравнивать их друг к другу означало бы иг-
норировать фундаментальные философские 
различия. Религия, по их мнению, происходит 
из божественной сферы, в то время как спорт 
прочно укоренился в человеческом опыте. 
Один из них предлагает истины о жизни, вы-
ходящие за рамки нашего собственного опыта; 
другой — это просто телесная деятельность, 
вложенная в мирское. Существует опасение, 
что приравнивание этих двух понятий может 
привести к секуляризации религии и сниже-
нию ее ценности. 

Аргумент о том, что спорт не является ре-
лигией, основывается на признании того, что 
намерения, лежащие в основе этих двух ин-
ститутов, существенно различаются. Вместо 
того чтобы рассматривать спорт и религию с 
точки зрения структуры, возможно, более по-
казательно проанализировать каждый из них 
изнутри. Данный анализ показывает, что клю-
чевым отличием является роль религии в пре-
доставлении ответов или объяснений тайн че-
ловеческого существования. Спорт не имеет 
такой заявленной цели, и даже самый ярый 
поклонник спорта не согласился бы с тем, что 
занятия преданным служением откроют что-
либо о жизни, судьбах или значении людей. 
Они утверждают, что спорт вполне может во-
площать и отражать социальные ценности и 
идеологии, но он не предлагает никаких более 

глубоких смыслов об этом мире, кроме самой 
деятельности. 

Для других утверждение о том, что спорт — 
это религиозный опыт, является проблематич-
ным. Они предполагают, что простой физиче-
ский акт игры или просмотра спорта имеет 
мало отношения к ритуалам поклонения. В то 
же время они определяют разницу между ре-
лигиозным опытом, когда вы занимаетесь 
спортом, и занятием спортом с реальной целью 
прославления Бога. Хотя эти исследователи 
могут признать, что многие ритуалы, страсти и 
даже мифы в спорте могут иметь религиозное 
значение для участников, они утверждают, что 
фактическое спортивное представление не яв-
ляется религиозным актом. Таким образом, 
символические связи между физическим дви-
жением и выражением религиозной доктрины 
ставятся под сомнение, некоторые полагают, 
что лучше всего изучить моменты, когда спорт 
и религия служат интересам друг друга, а не 
пытаться определить одно, как другое2. 

Использование спорта не было столь ярко 
выражено в восточных или традиционных ре-
лигиях коренных народов, как в иудео-
христианских религиях, хотя, безусловно, есть 
много свидетельств того, что культуры движе-
ния включены в религиозные или священные 
практики. Основной точкой расхождения для 
многих восточных философий, таких как ин-
дуизм и буддизм, является отказ от матери-
ального мира в пользу достижения более вы-
сокого духовного порядка. Акцент на теле 
только ради получения материальных наград в 
светском мире противоречит стремлению к 
просветлению, и как таковой современный, 
рациональный, количественный спорт не слу-
жит цели в преодолении материального мира  
и развитии духовного сознания. 

Спорт в его лучшем проявлении не являет-
ся религией, но черпает свои высшие ценности 
из религии. Рассмотрим следующие тексты:  
1) «Каждый спортсмен во всем проявляет са-
моконтроль. Они делают это, чтобы получить 
тленный венок, но мы-нетленный (1 Коринфя-
нам 9:24)»; 2) «Я сражался в добром бою. Я за-
кончил гонку, я сохранил веру (2 Тимофею 
4:07)»; 3) «Давайте с упорством побежим по той 
гонке, которая предстояла нам (Евреям 12:01)». 
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В каждом случае Святой Павел призывает 
христиан использовать свои физические дары, 
буквально и метафорически, в религиозных 
целях. Красота и мужество, которые древние 
греки видели в спорте, лучше всего проявля-
ются в религии. Католики могут созерцать 
красоту Мессы, а также красоту личной цело-
стности, мужества, необходимого для сохра-
нения веры, и мужества противостоять мощ-
ному приливу светских соблазнов. 

Подражатели всегда окажутся, в конце 
концов, разочаровывающими. Но разочарова-
ние в том, что вторично и недостоверно, 
должно только разжечь наш аппетит к первич-
ному и подлинному. Скандалы, которые в на-
стоящее время свирепствуют, особенно в про-
фессиональном спорте, должны обратить наше 
внимание с того, что является плохой имита-
цией религии, на то, что действительно явля-
ется религией. 

Религия — это не зрительская деятель-
ность. Истинная религия призывает людей не 
просто восхищаться красотой, мужеством, са-
мообладанием, верностью и настойчивостью, 
но и олицетворять их. 

В этом отношении мир религии гораздо 
более требователен, чем мир спорта. Но если 
люди переходят от религии к спорту, потому 
что первое слишком требовательно, они должны 
помнить, что все еще есть много возможно-
стей для дальнейшего погружения ниже уровня 
спорта. 

На отношения между спортом и религией 
повлияли различные представления о теле, 
значении спортивных практик в выражении 
религиозности, а также структура обоих ин-
ститутов. Христианство оказало наиболее за-
метное влияние на философию современного 
спорта, хотя различные христианские церкви 
не всегда рассматривали спорт как подходя-
щее занятие для своих последователей. Акцент 
на корпусе, как считалось, делался за счет ду-
ховного, разделение, которое оставалось до 
возникновения движения христиан за муску-
латуру в XIX веке, что обеспечило новую мо-
дель взаимосвязи спорта и религии, которая 
привела к распространению евангелистских 
практик в спорте на протяжении XX и начала 

XXI веков. Популярность современного спор-
та и преданность, которую болельщики прояв-
ляют к своим командам, заставили некоторых 
рассматривать спорт, как современную рели-
гию, которая имеет большее значение для их 
последователей, чем традиционные религии; 
однако эта точка зрения была оспорена теми, 
кто считает, что неотъемлемые свойства спор-
та и религии принципиально различны3. 
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Изучение международного исторического 
опыта имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение для понимания эволюции 
уголовного процесса в России, особенно в ус-
ловиях проводимой в настоящее время рефор-
мы уголовного судопроизводства. 

По нашему мнению, человек, желающий 
быть справедливым и честным бальи, должен 
обладать десятью добродетелями, из которых 
одна является главной и госпожей над всеми 
другими, и без нее не могут существовать дру-
гие добродетели правителей. И эта доброде-
тель называется мудростью, что означает быть 
мудрым. Поэтому скажем прямо, что тот, кто 
хочет стать бальи и вершить правосудие, дол-
жен быть мудрым, иначе он не справится с 
обязанностями бальи.1 Французский юрист 
XIII Филипп де Бомануар выражает мнение, 
согласно которому бальи (в средневековой 
Франции бальи — это чиновник, обладавший 
широкими административными полномочия-
ми, одной из обязанностей которого являлось 
осуществление правосудия) должен отвечать 
десяти критериям. Данные критерии закрепле-
ны в сборнике обычаев средневекового фран-
цузского права — «Кутюмы Бовези». Можно с 
уверенностью говорить, что большинство из 
этих добродетелей (именно так их именует 
Филипп де Бомануар) оправдывают себя и мо-
гут быть представлены в качестве требований, 
предъявляемых к современным судьям. «Ку-
тюмы Бовези» — источник средневекового 
права, который насчитывает уже несколько 
столетий своего существования, именно по-
этому критерий, требующий от бальи повино-
ваться сеньору, не отвечает современным тре-
бованиям независимости судий. Увы, но ре-
альность такова, что некоторые судьи продол-
жают принимать данный критерий за доброде-
тель и следовать ему. На наш взгляд, чтобы 
судить об уровне развития общества, необхо-
димо обратиться к тому, какие требования 
предъявляются этим обществом к судьям, ка-
ковы законы и уровень их исполнения. 

В рамках статьи будет сделана попытка ра-
зобраться в том, каким образом осуществлялся 
уголовный процесс в средневековой Европе. 
Средневековая Европа — это время, когда суды 
были весьма далеки от гуманности, когда при-
меняемые наказания были крайне суровы, в этой 

связи исследование данной темы представляется 
необычайно важным для того, чтобы не допус-
тить ужесточения уголовного процесса. 

Феодализм, являвшийся в рассматривае-
мый период основой государственного и об-
щественного устройства большинства евро-
пейских стран, по-разному отразился на их 
уголовно-процессуальном законодательстве и 
практике расследования и рассмотрения уго-
ловных дел. В частности, во Франции и Гер-
мании раньше других на смену обвинительно-
му процессу пришел розыскной, на законода-
тельном уровне стали регламентироваться 
права и обязанности его участников, иные во-
просы уголовного судопроизводства. 

На уголовно-процессуальное законода-
тельство государств континентальной Европы, 
значительное влияние оказало римское право, 
хотя следует признать, что публичное право в 
Древнем Риме (а именно к нему римские юри-
сты и относили уголовное судопроизводство) 
было не так развито, как частное (граждан-
ское) право2. Дополнительным фактором 
скудного правового регулирования уголовного 
процесса в средневековой Европе можно на-
звать резкий рост населения этих западноев-
ропейских территорий. Еще со времени Древ-
него Рима, когда судопроизводство стало все 
больше и больше формализоваться из-за появ-
ления огромного штата чиновников, занимав-
шихся привлечением к ответственности, уго-
ловный процесс перерос в процесс скорой ин-
квизиции подозреваемых. С этой проблемой 
столкнулись и раннефеодальные государства, 
которые имели большое население и требова-
ли скорейшего рассмотрения уголовных дел.3 

Рассматриваемый период интересен тем, 
что к XIII веку суды постепенно стали перехо-
дить к розыскному процессу, однако основной 
формой судебного процесса в раннефеодаль-
ной Европе являлся обвинительный процесс, 
появление которого относится еще к римскому 
праву. Среди особенностей обвинительного 
процесса, свойственных с незначительными 
различиями большинству европейских стран, 
следует выделить прежде всего одинаковость 
процедуры в уголовных и гражданских делах, 
устность, формализм процедур и пр. 

Обвинительный (частно-правовой) тип ха-
рактеризует первый этап развития уголовно-
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процессуального права, сущность которого 
заключается в господстве частного начала над 
публичным. Частно-правовой характер про-
цесса обусловлен тем, что общество еще не 
столь консолидировано, чтобы осознать и от-
стаивать публичные интересы. В нем господ-
ствуют родственные, а не обменные связи. 
Преступление еще понимается как частно-
правовое деяние, причиняющее вред не всему 
обществу, а потерпевшему как представителю 
своего рода.4 

Важно отметить, что при преобладании ча-
стного начала на первом этапе развития уго-
ловно-процессуального права свобода лично-
сти человека была минимальна. Во-первых, 
человек не выделялся из своего рода. Во-
вторых, при неразвитости права господство 
частного интереса одного субъекта приводило 
к ущемлению частного интереса другого, то 
есть к произволу.5 

Преобладание частного начала как ключе-
вой признак обвинительного типа процесса 
выражается в процессуальном положении ос-
новных участников процесса: стороны обви-
нения, стороны защиты и суда. 

Стороны в уголовном судопроизводстве 
имели одинаковые процессуальные права, 
одинаково отвечали друг перед другом и перед 
судом. Исходом уголовного дела во всех слу-
чаях являлось присуждение одной из сторон к 
наказанию. В случае вынесения обвинительно-
го приговора наказывался обвиняемый, при 
оправдании наказание, грозившее обвиняемо-
му, применяется к обвинителю. В обвинитель-
ном процессе существовало строгое правило, 
согласно которому «лицо, которое не смогло 
доказать обвинение, виновно». 

В ходе доказывания суд оставался пассив-
ным и действовал только в пределах уголовно-
го иска и возражений против него. По своей 
инициативе он не собирал никаких доказа-
тельств, а окончательное решение суда зависело 
от того, удалось ли сторонам аргументировано 
доказать свою невиновность. В ходе судебного 
процесса суд ограничивался наблюдением за 
действиями сторон и оценивал их результаты  
с точки зрения формальных требований права. 
Суд в обвинительном процессе не стремился к 
выяснению объективной истины, которая не 
является главной целью судопроизводства. 

Сам потерпевший или его близкие, осуще-
ствляя уголовное преследование, действовали 
исключительно в своих личных интересах. 
Обвинителем в уголовном процессе, как пра-
вило, являлся сам потерпевший или его бли-
жайшие родственники; так, за обиды, нанесен-
ные жене, мог обвинителем выступать муж.  
В одних источниках к обвинению допускались 
и более отдаленные родственники, в других — 
точно перечислялись лица, которые могли вы-
двигать обвинения. Общим правилом было то, 
что «обвинителем не могло быть чужое лицо». 

Такое обвинение в теории уголовного про-
цесса получило название частного. Частный 
обвинитель в одноименном типе процесса 
имел практически не ограниченную свободу. 
От его усмотрения зависело возникновение, 
направление и прекращение процесса. В лю-
бой момент производства по делу уголовный 
иск мог быть отозван истцом — потерпевшим. 
Вместе с тем частный обвинитель лично нес 
все судебные тяготы, связанные с уголовным 
преследованием. На него возлагались обязан-
ности по розыску преступника и доставлению 
его в суд. На него же возлагалась и ответст-
венность за необоснованное обвинение.6 

На стороне защиты выступал сам обвиняе-
мый или его близкие, которые действовали 
лишь в своих частных интересах. Частное ус-
мотрение обвиняемого выражалось в его про-
цессуальном статусе. Он являлся субъектом 
процесса, влияя на движение дела. От его же-
лания зависело признать уголовный иск и по-
нести наказание или возражать против иска. 
Процессуальные права обвиняемого были точ-
но такими же, как и у обвинителя. 

Полное равенство прав и обязанностей 
сторон в уголовном процессе выражалось и в 
том, что в случае отложения дела обвинитель 
и обвиняемый подвергались одному и тому же 
режиму, в частности, должны были предста-
вить поручительство; если же обвиняемого 
заключали в тюрьму, что было весьма распро-
страненной практикой по делам о тяжких пре-
ступлениях, в такую же тюрьму помещали  
и обвинителя. По мнению М.А. Чельцова-
Бебутова, таким образом власти пытались 
«предотвратить возможность искусственного 
создания доказательств той из сторон, которая 
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находилась в более благоприятных условиях, 
то есть на свободе»7. 

Согласно одному из источников француз-
ского средневекового права — кутюмам Бовези 
1282 года — стороны лично вели процесс, 
делая при этом необходимые заявления, воз-
ражения и замечания. При этом сказанное ими 
играло исключительную роль, поскольку только 
на высказанных сторонами словах суд выносил 
соответственно обвинительный или оправда-
тельный приговор8. 

Другим принципом средневекового обви-
нительного процесса во Франции было строгое 
следование сторонами установленным прави-
лам и процедурам, малейшее отступление от 
которых вело к проигрышу дела. Следует от-
метить, что во всех источниках кутюмного 
права французские юристы постоянно подчер-
кивали невозможность вернуть сказанное, а 
также роковое значение допущенной ошибки, 
даже ничтожной словесной оговорки. В част-
ности, если обвинитель вызывал обвиняемого 
на поединок, он должен был сказать именно те 
слова, которые влекли назначение поединка; в 
противном случае он сам признавался совер-
шившим преступление. 

Неблагоприятные последствия имела и 
троекратная неявка в суд: сторона, без ува-
жительных причин проигнорировавшая вызов  
в суд, проигрывала дело. 

При строго личном характере уголовного 
процесса представительство не допускалось 
(хотя в гражданском судопроизводстве пред-
ставительство было разрешено); обвиняемый  
и обвинитель должны были лично являться на 
судебное заседание. Порядок вызова в суд  
и сроки явки зависели от социального положе-
ния вызываемого лица9. 

Обвинитель формулирует обвинение и 
обязуется доказать каждый указанный в нем 
факт. Однако на практике был возможен слу-
чай, когда обвинителю не придется прибегать 
к доказательствам, потому что обвиняемый 
либо должным образом не отвечает на обви-
нение, либо признает факт совершения им 
преступления. Основным правилом средневе-
кового обвинительного процесса было немед-
ленное и детализированное отрицание обвине-
ния, в точности соответствующее выдвинутой 
обвинителем формуле; причем непредставление 

доводов в свою защиту всегда влекло за собой 
осуждение, пусть даже невиновного лица. 

Доказательственная система является ха-
рактерной чертой древнего обвинительного 
процесса. Общество не располагало адекват-
ными средствами познания и в выяснении 
справедливости обращалось к божеству. По-
этому доказывание в обвинительном процессе 
направлено не к существу дела, а во вне его — 
к сверхъестественным силам. 

Среди доказательств в уголовном процессе 
особо выделялось собственное признание об-
виняемого, которое являлось решающим для 
исхода судебного разбирательства. Маркиз де 
Бомануар, перечисляя все известные виды до-
казательств, писал, что «признание является 
лучшим, наиболее ясным и самым дешевым из 
всех доказательств»10. 

Если же признания обвиняемого не после-
довало, и обвиняемый возразил против всех 
выдвинутых в его адрес обвинений, обвини-
тель должен представить свидетелей либо 
предложить обвиняемому судебный поединок. 
Интересно, что воспользоваться обеими воз-
можностями обвинителю не дозволялось: при 
неудаче со свидетелями нельзя было требовать 
назначение судебного поединка. 

Первоначально число свидетелей должно 
было быть не меньше двух, немного позднее, в 
частности законодательством Франции (кутюмы 
Бовези) они были разделены на три категории: 
очевидцев преступления, лиц, которые слышали 
о нем от других, и лиц, высказывавших свое 
мнение о произошедшем. До принятия свиде-
телями присяги как обвиняемый, так и обви-
нитель могли высказать против свидетелей 
соперника мотивированное возражение. 

Следует отметить, что не все лица могли 
участвовать в процессе в качестве свидетелей. 
Исключение составляли лица, осужденные за 
преступления, а также сервы (зависимые лю-
ди) по делам свободных11. Кроме того, к сви-
детельству в пользу сторон не допускались 
родственники сторон, их дети, слуги и другие 
подвластные лица. Напротив, указанные кате-
гории лиц могли быть свидетелями против 
родственников и хозяев. 

Таким образом, порядок доказательства 
свидетельскими показаниями мог легко пе-
реходить в доказательство путем поединка.  
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Однако судебный поединок зачастую являлся 
и самостоятельным видом доказательств, осо-
бенно по делам о тяжких преступлениях, когда 
обвинитель мог доказать свою правоту путем 
вызова обвиняемого на поединок, за исключе-
нием случаев явной неосновательности обви-
нения и очевидной невиновности обвиняемо-
го. Необходимо подчеркнуть, что ряд преступ-
лений, и прежде всего имущественные, ис-
ключали возможность применения поединка12. 
 Судебный поединок назначался не только 
между спорящими сторонами, но и между дру-
гими участниками процесса: спорящей сторо-
ной и свидетелем, чьи показания она считает 
ложными: спорящей стороной и судьей, кото-
рый, по мнению первой, вынес несправедли-
вый приговор. 

Обвинительный процесс заменил собой 
кровную месть. Вместо войны двух родов 
происходил один поединок их представителей 
перед посредниками. Затем групповой поеди-
нок заменился индивидуальным. Для функ-
ционирования этого механизма необходимым 
условием являлась упорядоченная процедура и 
строгий формализм. 

Особенно детально процедура судебного 
поединка была урегулирована в праве Магде-
бурга13. Вызов производился обвинителем в 
судебном заседании. Сначала обвинитель 
должен был представить доказательства само-
го факта совершения преступления, которое 
дает право на вызов, например, показать нане-
сенные ему раны и т.п. Далее он указывал ос-
нования обвинения вызванного им в суд и 
присутствующего здесь обвиняемого. Нако-
нец, обвинитель произносил установленную 
законом формулу обращения к суду о разре-
шении ему вызвать обвиняемого на поединок. 

Вслед за этим обвиняемый мог предста-
вить свои возражения против вызова. Прежде 
всего это указания процессуального порядка 
на нарушения обвинителем установленных 
для вызова форм я пр. Но, кроме того, обви-
няемый имел право сделать заявления, касаю-
щиеся самой сущности обвинения, например, 
сослаться на то, что свидетели события пре-
ступления не видели его во время совершения 
его, или сослаться на свое алиби. 

Если сделанные обвиняемым возражения 
будут признаны правильными, обвинитель 

подвергается штрафу и уплате вознаграждения 
обвиняемому за неправильно сделанный вы-
зов. Если же возражения обвиняемого будут 
отвергнуты и за обвинителем признано право 
вызова на поединок, то в самом судебном за-
седании должна произойти процедура вызова с 
троекратным совершением обвинителем сим-
волических жестов в отношении обвиняемого. 

Затем устанавливались время и место по-
единка. Самый поединок происходил не в су-
де, а на заранее указанном председателем суда 
месте, которое во время поединка ограждалось 
судейским постановлением. Поэтому любое 
вмешательство присутствующих впоединок, 
даже словесное, немедленно влекло наложение 
наказания на виновных. 

В зависимости от исхода поединка судьи 
решали дело в пользу обвинителя или обви-
няемого. При этом побежденный обвиняемый 
предавался смертной казни, даже если за дан-
ное преступление полагалось только отсечение 
руки. Побежденный обвинитель подвергался 
лишь уплате штрафа и вознаграждения в пользу 
обвиняемого14. 

Судебный поединок, имевший строгую 
процедуру проведения, являлся в рассматри-
ваемый период одним из основных видов 
доказательств в уголовном процессе стран 
Западной Европы и России и применялся не 
только в светских, но и церковных судах. 

Еще одним важным методом доказательст-
ва виновности лица в раннефеодальной Европе 
был «божий суд» или ордалии различных ви-
дов, получившие широкое распространение 
прежде всего в церковных судах. Католиче-
ская церковь использовала ордалии в самых 
сложных и разнообразных вопросах судебной 
практики — в делах, относившихся и к вере, и 
к браку, и к имущественным спорам. Ордалии 
применялись в тех случаях, когда обычные 
доказательства были недостаточны и вина ка-
залась сомнительной. Как правило, они сопро-
вождались присягой. 

Ордалия не была средством насильствен-
ного исторжения признания вины, в ней пытка 
играла иную роль. Божий суд представлял со-
бой средство установления юридической ис-
тины путем обращения к воле Творца. Тяжу-
щиеся лица добровольно соглашались подверг-
нуться испытанию, сопряженному с пыткой, 
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для того чтобы обнаружить, на чьей стороне 
правда. В основе ордалии лежало убеждение  
в том, что Бог постоянно вмешивается в люд-
ские дела и поэтому его можно побудить к 
участию в судебной тяжбе. Ритуальный харак-
тер ордалии как нельзя лучше соответствовал 
культурным представлениям и верованиям 
того периода. Ордалия не предполагала при-
знания подозреваемого, и об истине судили на 
основании следов оставленных судебным 
испытанием.15 По меткому определению  
М.А. Чельцова-Бебутова, в X—XI вв. вера в 
ордалии была всеобщая16. 

Посредством ордалии можно было устано-
вить справедливость утверждений лишь того 
лица, которое ей подвергалось. 

Церковь применяла самые различные виды 
ордалий. На первом месте стояли испытания 
холодной и кипящей водой и раскаленным же-
лезом. Реже применялось испытание «святым 
причастием» или куском хлеба и сыра: счита-
лось, что, съедая их, виновный обязательно 
подавится. Наиболее легкой формой считалось 
испытание крестом, при котором тяжущиеся 
стороны раскидывали руки крестом, и тот, кто 
первый опускал руки от усталости, считался 
проигравшим тяжбу. Дольше всего просуще-
ствовало испытание приводом обвиняемого в 
убийстве к телу убитого: по поверью, из ран 
убитого при прикосновении или приближении 
убийцы выступала кровь. 

Однако эти виды испытаний постепенно 
вышли из употребления, а судебная практика 
XI и XII вв. знала ордалии холодной водой, 
кипящей водой и раскаленным железом. Все 
они происходили как часть религиозного ри-
туала, начинались обязательно в церкви с ус-
тановленного для данного случая богослуже-
ния, а в самом проведении испытания и в 
оценке его результатов обязательно принима-
ли участие священнослужители. Для иллюст-
рации сказанного опишем некоторые виды 
средневековых ордалий. 

Испытание холодной водой, над которой 
произносилось специальное заклинание, про-
изводили в специальном бассейне или реке; на 
поверхность воды осторожно опускали чело-
века, связанного в согнутом положении верев-
ками; в случае сомнительности результата ис-
пытание повторяли снова. Этот вид ордалий 

был в XII в. широко применялся при испыта-
нии лиц, заподозренных в ереси17. 

Испытание раскаленным железом прохо-
дило следующим образом: испытуемому да-
вался кусок железа, который он после произ-
несения соответствующих религиозных фор-
мул должен был взять в правую руку и про-
нести определенное число шагов. После этого 
руку обертывали полотном и скрепляли печа-
тью. В течение последующих трех дней испы-
туемый находился под бдительным надзором, 
после чего производился публичный (напри-
мер, на площади перед церковью) осмотр ру-
ки. Если судьи признавали, что она не повре-
ждена, сторона выигрывала дело, в противном 
случае проигрывала. Примечательно, что ос-
порить такое доказательство можно было, 
лишь показав фальшь самой процедуры про-
ведения испытания. 

Необходимо подчеркнуть, что по сравне-
нию с более ранним периодом ордалии пере-
стали быть двусторонним испытанием, что, 
безусловно, давало судьям возможность дос-
тигать необходимые результаты судебного 
процесса. И отказ от испытания, и неудача в 
нем одинаково служили основанием для осуж-
дения пускай и невиновного лица. 

Хотя ордалии повсеместно применялись с 
VI в., они всегда встречали ученую оппози-
цию. Сочинения против «Божьего суда» появ-
ляются еще в XI в. Римские папы вплоть до 
XIII в. Постоянно выступали против судебных 
поединков и запрещали их. И противники, и 
сторонники «Божьего суда» в своих спорах 
опирались на Священное писание. 

В некоторых случаях, при незначительной 
важности разбираемого дела, спор между сто-
ронами мог быть решен на основании свиде-
тельских показаний (присяги), причем очень 
часто присяга одной из сторон должна была 
подкрепляться присягой необходимого по 
обычаям числа соприсяжников18. 

Присяга в том виде, как она существовала 
в XI—XII вв., представляла собой торжествен-
ное, заключенное в определенной форме ут-
верждение стороной своей правоты в споре. 
Суд определял, кто из сторон должен был при-
нести присягу, а также каков ее результат, то 
есть принесена ли она правильно, с соблюде-
нием необходимых формальностей. Малейшее 
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нарушение их влекло проигрыш дела для при-
сягавшей стороны без того, чтобы противная 
сторона должна была что-либо доказывать. 

При необходимости соприсяжничества 
сторона должна была доставить в суд опреде-
ленное, в зависимости от важности предмета 
спора, число людей, подтверждающих своей 
присягой правоту данной стороны. Нарушение 
необходимых формальностей, хотя бы одним 
из соприсяжников, вело к проигрышу дела19. 
Принесению присяги предшествовало увеща-
ние о грехе лжеприсяги. Отказ от принесения 
присяги сам по себе был достаточен для того, 
чтобы сторона была признана неправой. 

Следует отметить, что указанные формы 
судебного процесса действовали в большинст-
ве случаев только в отношении феодалов. Что 
касается зависимых крестьян, то чаще всего 
ему просто предписывалось выполнение воли 
господина; возражения, жалобы и невыполне-
ния распоряжений влекли применение наси-
лия, а в отношении сервов и вовсе действовал 
принцип расправы: сеньор мог держать их  
в тюрьме, казнить и миловать их по своему 
усмотрению. 

Таким образом, обвинительный процесс, 
построенный зачастую не на правовых, а на 
религиозных и моральных принципах, являлся 
основной формой уголовного судопроизводст-
ва в раннефеодальной Европе. При всей дли-
тельности и формальности процедуры его 
проведения, иных недостатках обвинительный 
процесс оказал заметное влияние на развитие 
более совершенных форм уголовного процес-
са, и прежде всего розыскного, ставшего, на-
чиная с XIV в., основным в Западной Европе. 
Так, именно в частно-состязательном типе уже 
содержатся зачатки формальной теории дока-
зательств. 

Средневековый уголовный процесс обре-
менялся не только обвинительным уклоном 
производства, но также и жестокими мерами 
воздействия по отношению к участникам уго-
ловного судопроизводства. В частности, к об-
виняемому применялись такие меры, как, на-
пример, полное раздевание и лишение одеж-
ды, нанесение телесных повреждений и истя-
зание, связывание обвиняемого и другие фи-
зические меры, которые будут казаться дики-
ми для современного уголовного процесса. 

Помимо физического воздействия на человека 
применялись также и психологические методы 
воздействия, например, путем угроз родствен-
никам лица или обманом обвиняемого о юри-
дических последствиях его действий. Все эти 
меры применялись для ускорения уголовного 
процесса и скорейшего возмездия, а также для 
избавления общества от неудобных и марги-
нальных слоев населения — нищих, бродяг и 
так далее. Тем не менее, все вышеописанные 
процедуры не применялись в церковном суде 
— зачастую там ограничивались лишь устны-
ми следственными действиями, так как, до-
просами обвиняемого и свидетелей (показания 
свидетелей являлись основной обвинительного 
приговора), очными ставками и т.п.20 

Помимо этого, нельзя принижать и влия-
ние церкви на переход от инквизиционного к 
розыскному процессу в целом. Французский 
историк права Адемар Эсмен установил, что 
церковные органы в течение нескольких веков 
рассматривали и перенимали наиболее успеш-
ные и эффективные меры из светского судеб-
ного процесса и объединяла их в новый, 
«справедливый суд». Таким образом, церковь 
стала первой силой, которая перешла к более 
демократическим основам судопроизводства21. 

С уверенностью можно говорить о том, что 
данный тип уголовного процесса отражал уро-
вень развития средневекового общества в Ев-
ропе, в котором религиозные нормы играли 
решающее значение. 
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Конфликт — положение дел, при которой 
личная заинтригованность (вероятные вариан-
ты: ровная и опосредованная) раздельно каж-
дого служащего в системе ОВД имеет вероят-

ное воздействие на соответствующее выпол-
нение им, работником, своих должностных 
(служебных) обязанностей и целей деятельно-
сти объекта, при которой возникает или может 
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возникнуть противоречивые отношения между 
личной заинтересованностью сотрудника ОВД 
и его правами и законными интересами граж-
дан, организаций, общества в целом или даже 
в рамках государства, способное привести к 
причинению вреда (незначительного или воз-
можно тяжкого) правам и законным интересам 
граждан, общества или государства. 

Под личной заинтересованностью государ-
ственного гражданского служащего которая 
влияет или может повлиять на объективное 
выполнение им должностных обязанностей, 
можно принять, как возможность получения 
сотрудником ОВД при исполнении должност-
ных обязанностей доходов в виде денег, цен-
ностей, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав или услуг имущественного ха-
рактера для себя, членов своей семьи или для 
третьих лиц (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также граждане или организации, с 
которыми гражданский служащий в государ-
ственном учреждении связан финансовыми 
или иными обязательствами). 

Личный интерес служащего ОВД может 
возникать и в тех вариантах, когда выгоду уже 
получают на этот момент времени либо могут 
получить в дальнейшем остальные, другие ли-
ца, к примеру, родные работника правоохрани-
тельных органов, его знакомые лица, товарищи. 

Сотрудники ОВД в процессе исполнения 
своих должностных обязанностей, может ока-
заться в различных ситуациях, как стрессовых, 
так и непредвиденных, подпадающих под оп-
ределение «конфликт интересов», в том числе 
и выполнение своих определенных функций 
государственного управления в отношении 
организаций, родственников или иных лиц, с 
которыми связана личная заинтересованность 
служащего. 

При заключении договора (контракта) о 
прохождении службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации сотрудник ознакам-
ливается с нормами профессионального пове-
дения и берет на себя ответственность, исклю-
чающие всевозможные конфликты интересов. 

Например такие, как соблюдение служеб-
ной дисциплины, ограничений и запретов, свя-
занных со службой в органах внутренних дел; 
соблюдение внутреннего служебного распо-
рядка; не разглашение сведений, которые со-

ставляют государственную законом тайну; 
уведомление непосредственного руководителя 
(начальника), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о каждом случае об-
ращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения к совершению коррупционного право-
нарушения и другие. 

В Законе о службе в ОВД при определении 
понятия «конфликт интересов» учитываются 
как уже установленные условия, влияющие на 
исполнение служебных обязанностей, так и 
перспектива развития ситуации. 

Таким образом, служащий обязан само-
стоятельно оценивать условия и действия, ко-
торые потенциально могут повлиять на объек-
тивность его служебной деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках 
правоохранительной работе, познание работ-
ником не только собственных прав, обяза-
тельств, ограничений и запретов, да и условий, 
предъявляем к служебному поведению этого 
работника. 

Учитывая многообразие и развернутый ха-
рактер личных интересов служащих органов 
внутренних дел в процессе исполнения слу-
жебных обязанностей, не представляется воз-
можным составить исчерпывающий перечень 
ситуаций, которые могут привести к возник-
новению конфликта интересов. В связи с этим 
можно выделить несколько основных направ-
лений регулирования, в которых более вероят-
но появление конфликта интересов. 

Ответственность за предотвращение при-
сутствия у работника личной заинтересован-
ности, которая может привести к конфликту 
интересов, лежит целиком и полностью на ру-
ководителе. При определении должностных 
обязанностей, при назначении на руководя-
щую должность есть необходимость брать во 
внимание личные данные работника и персо-
нальные сведения о нем, которые связаны  
с поступлением на службу, ее прохождением, 
а также увольнением со службы. 

Закон о прохождении службы в органах 
внутренних дел также определяет порядок  
и последовательность действий сотрудника  
и руководителя в случае появления личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к возникновению конфликта 
интересов между сотрудником и органами 
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внутренних дел. Ст. 71 Закона о службе в ор-
ганах внутренних дел [6] связывает личную 
заинтересованность исключительно с возмож-
ностью получения работником дохода, однако 
нельзя исключать его возможную личную за-
интересованность как лица, использующего 
личные нематериальные блага за счет исполь-
зования официальных полномочий. В соответ-
ствии с алгоритмом действий, закрепленным в 
Законе о прохождении службы в органах 
внутренних дел, сотрудник органов внутрен-
них дел в случае возникновения личной заин-
тересованности, которая приводит или может 
привести к столкновению интересов, должен 
сказать прямому начальнику (руководителю) 
об этом в письменной форме. Необходимо 
подчеркнуть, что информация о личной заин-
тригованности должно быть изготовлено со-
трудником перед тем, как его деяния повлекли 
за собой конфликт интересов. Также, непо-
средственный руководитель, которому стало 
известно о личной заинтересованности работ-
ника, способной привести к конфликту инте-
ресов, обязан принять меры к его предотвра-
щению или урегулированию. В этих целях он 
имеет право отстранить работника, являюще-
гося стороной конфликта интересов, от зани-
маемой должности (не допускать его к испол-
нению должностных обязанностей) в период 
устранения разлада интересов. Однако приос-
тановку следует использовать только в качест-
ве крайней меры, когда другие методы не по-
влекли практическую пользу. Причины кон-
фликта интересов со стороны сотрудника ор-
ганов внутренних дел кроются в нарушении 
основных принципов прохождения правоох-
ранительной службы, ограничений и запретов, 
связанных со службой в органах внутренних 
дел, в том числе установленных Федеральным 
Закон «О противодействии коррупции»; несо-
блюдение работником законных интересов 
граждан, организаций, общества и государства, 
а также основных требований к служебному 
поведению; дисбаланс между материальными 
возможностями и финансовыми ожиданиями, 
между профессионально-компетентным уров-
нем и служебным положением отдельных  
работников. 

Закон закрепляет необходимость недопу-
щения наличия у работника личной заинтере-

сованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. В целях недо-
пущения причинения вреда законным интере-
сам граждан, организаций, общества и госу-
дарства работнику следует учитывать факто-
ры, которые могут создать предпосылки для 
возникновения спора интересов сторон. 

Деятельность, согласно которой регули-
ровка инцидента заинтересованностей в ОВД 
базируется в обеспечивании исполнения со-
трудниками ОВД собственных обязательств 
согласно предотвращению и урегулированию 
инцидента интересов [2], в этом количестве 
обязательство официальности личности ОВД 
оповещать о данном своего прямого руководи-
теля во избежании варианта инцидента заин-
тересованностей. 

Присутствие данного отвержение предна-
значающегося в Органах Внутренних Дел, что 
считается обходным путем инцидента заинте-
ресованностей, законов согласно регулировке 
либо предупреждению конфликта заинтересо-
ванностей считается нарушениями закона, что 
влечет за собою сокращение работника Орга-
нов Внутренних Дел. 

Установление факторов непринятия работ-
ником Органов Внутренних Дел законов со-
гласно предупреждению и заключению инци-
дента заинтересованностей должно реализо-
ваться в рамках никак не должностного кон-
троля, а контроля, со стороны профессиональ-
ной службы. Присутствие этого дарения, пре-
дустановленного законодательством, смотрят-
ся также, как особенный инцидент (приобре-
тенные во взаимосвязи с грубыми событиями, 
командировками также другими служебными 
событиями), никак не относятся одаряемому, 
но сознаются федеральной собственностью, 
собственностью субъекта Российской Федера-
ции либо городским имуществом в соответст-
вии с этим также подлежат передаче согласно 
документу органа (компании), в котором некто 
замещает пост. Данные личности имеют все 
шансы применять приобретенные права, только 
выкупив их. 

При взаимосвязи с этим, затраты, в этом 
случае, расходы федерального бюджета, в заяв-
ке (приобретение, получение) дарения, собст-
венности, предполагаемых к передаче, вруче-
нию, считаются неразумными. Приобретение 
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собственности надлежащим личностью никак 
не при взаимосвязи с грубыми событиями, ко-
мандировками также другими служебными 
событиями считается неадекватным, формиру-
ет требование с целью появления расхождения 
интересов, устанавливающего подозрение бес-
пристрастности его заключений, но кроме того 
тянет и за собою обязанность, предустановлен-
ную законодательством, крайностью чего же 
считается сокращение в связи с потерей доверия, 
но в случае, если собственность расценивается 
равно как нелегальный доход — криминальная 
обязанность. Из числа большого колличества 
заостренных общественно-финансовых также 
общественно-политических неразберих нынеш-
ней Российской Федерации вопрос коррупции 
захватывает очень важную роль. Имеется ряд 
факторов его необыкновенной актуальности. 

Считается, что дебоши и изобличения зло-
употребления господством в лице индивиду-
альных мишеней подрывают авторитетность 
правительства, опровергают демократию, по-
рождают угрозу возврата к диктатуре, один с 
девизов каковым способен быть соперничество 
с коррупцией. 

Кроме того, желательно, выделить, что вы-
могательство отрицательно оказывает большое 
влияние в результативность экономики в полном. 

Но кроме того нужно взять в интерес, то 
что продажность оказывает большое влияние в 
предстоящую финансовую, общественную и 
общественно-политическую текстуру областей 
существования сообщества, также чем дольше 
этап крупномасштабной коррупции, тем труд-
нее станет с ней сражаться также устранить ее 
результаты. 

То, что относится к репутации государства, 
возлюбленная с глубокой коррупцией считает-
ся никак не общественно-политическим, а зна-
чимым финансовым условием, оказывающим 
большое влияние в требование предоставления 
кредитов. 

Особенно существенные преступные и не-
безопасные результаты помечаются подобным 
феноменом, как подкупность в концепции 
Органов Внутренних Дел. Коррупционные ус-
ловия работников подрывают основные прин-
ципы законности страны, обретают интересную 
сферу с целью падения законного контроля за 

обстановкой в государстве, совмещения ис-
полнительной и законодательной ветвями  
с преступными текстурами. В данных обстоя-
тельствах стремительно урезаются круг инте-
ресов социальной и индивидуальной защиты  
с беззаконными противоборствами, нет пони-
мания неизбежности ответственности за свер-
шенное преступление. 

Координационно-законные способности, 
возможности и запас возможных противодей-
ствий коррупции в единой концепции общего-
сударственной работы а также Органах Внут-
ренних Дел в частности, вложенный в норма-
тивных бумагах, никак не способен являться 
гарантией фактического использования в аб-
солютной возможности, в то время как суще-
ствующие недочеты и противоречия всеобъ-
емлющие. 
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Загрязнение — это негативное изменение 

воздуха, воды и почвы. Изменение тесно связа-
но, как с химическими, так и с биологическими 
свойствами воздуха, воды и почвы. Крайне не-
обходимо принимать меры предосторожности 
для защиты и, следовательно, улучшения каче-
ства окружающей среды. Загрязнение относит-
ся к нежелательным изменениям в физических, 
химических или биологических аспектах окру-
жающей среды, что делает ее опасной для лю-
дей и других живых организмов и ухудшает 
наши природные ресурсы1. 

Загрязнителем является любое твердое, 
жидкое или газообразное вещество, присутст-
вующее в концентрации, которая может на-
нести вред окружающей среде. 

Загрязнение в основном классифицируется 
на пять типов: загрязнение воздуха; загрязне-
ние воды; загрязнение земель; радиоактивное 
загрязнение; шумовое загрязнение. 

Загрязнение воздуха описывается, как дис-
баланс в качестве воздуха путем добавления 
нежелательных и вредных загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Основными газообразными 
первичными загрязнителями воздуха являются 
оксиды углерода, серы, азота и углеводородов. 

Фотохимический смог, встречается в го-
родских районах — это вторичный газообраз-
ный загрязнитель воздуха, который образуется 
в результате фотохимических реакций. Авто-
мобильные выхлопные газы содержат углеводо-
роды и оксиды азота, которые синтезируют озон 
и PAN (пероксиацетилнитрат). Кроме того, пе-
роксиацетилнитрат вступает в реакцию с окси-
дами азота и образует фотохимический смог. 

Загрязнение воздуха оказывает глубокое 
влияние на биологические системы и окру-
жающую среду. Некоторые основные послед-
ствия загрязнения воздуха заключаются в сле-
дующем: — влияние на здоровье человека, 
влияние газообразных загрязняющих веществ 
на их растворимость в воде, что обеспечивает 

их диффузию в ткани. Влияние твердых час-
тиц зависит от размера твердых частиц. Час-
тицы размером более 2 микрон могут попадать 
в носовые волоски, а мельчайшие частицы по-
падают в воздушную трубку. 

Реакция растений на загрязнители воздуха 
изменчива и зависит от индивидуального гено-
типа, возраста, роста, концентрации и продол-
жительности загрязняющих веществ. 

Диоксид серы препятствует дыханию, фо-
тосинтезу. Он вызывает хлороз, плазмолиз, 
повреждение мембран, метаболическое инги-
бирование. Фториды и ПАН повреждают лис-
товые овощи. Озон и углеводороды вызывают 
пожелтение листьев, опадание незрелых пло-
дов и цветов. Оксиды азота снижают урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

Влияние на здания и климат (кислотные 
дожди) — это относится к различным спосо-
бам осаждения кислот из атмосферы на землю. 
Оксиды азота и серы накапливаются в атмо-
сфере и соединяются с водяным паром, при-
сутствующим в воздухе. Вода и оксиды азота 
и серы попадают на здание в виде кислотных 
дождей (серная и азотная кислоты) после кон-
денсации. 

Парниковый эффект — это прогрессивное 
и постепенное потепление температуры Земли, 
вызванное изолирующим эффектом углеки-
слого газа и других парниковых газов (метан, 
хлорфторуглероды), которые пропорционально 
увеличились в атмосфере и вызывают гло-
бальное потепление. 

Важными превентивными стратегиями 
борьбы с загрязнением воздуха, на сегодняш-
ний день, являются: 

 надлежащий выбор топлива (например, 
топлива с низким содержанием серы)  
и его эффективное использование для 
снижения уровня загрязняющих веществ 
в выбросах; 
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 модификация промышленных процессов 
и оборудования для сокращения вы-
бросов; 

 посадка деревьев снижает содержание 
углекислого газа в атмосфере и предот-
вращает глобальное потепление; 

 твердые частицы из воздуха могут быть 
удалены с помощью разрядников, скруб-
беров и каталитических нейтрализаторов. 
Циклонные сепараторы, фильтры и элек-
трофильтры — это три типа разрядников. 
Циклонный сепаратор используется для 
отделения твердых частиц от промыш-
ленных сточных вод. Электрофильтр ра-
ботает по принципу электрического заря-
да пылевых частиц и сбора их на диффе-
ренциально заряженной платформе; 

 скрубберы также используются для очи-
стки воздуха от пыли и газов, пропуская 
его через сухой или влажный упаковоч-
ный материал. 

Любое неблагоприятное изменение почвы 
путем добавления или удаления веществ, сни-
жающих плодородие почвы, называется за-
грязнением почвы. Загрязнение почвы, как 
правило, является результатом различных ви-
дов деятельности человека. 

Причины загрязнения почвы — твердые 
промышленные отходы и осадок; радиоактив-
ные отходы; коммунальные отходы, бытовые 
отходы, отходы птицеводства, животноводст-
ва; небиодеградируемые отходы (пластмассы, 
керамика); пестициды; добыча полезных иско-
паемых открытым способом (процесс, при ко-
тором поверхность земли выкапывается для 
извлечения подземных месторождений полез-
ных ископаемых). 

Последствия загрязнения почв: 
 избыточное использование удобрений и 
пестицидов снижает плодородие почвы, 
почва становится бесплодной; 

 медицинские отходы содержат органи-
ческие материалы, иглы, пластик, стекло 
и т.д. Сброс бытовых и больничных от-
ходов загрязняет почву различными па-
тогенами, которые могут опасно влиять 
на здоровье человека; 

 поверхностный сток пестицидов и водо-
рослей в водоемах способствует эвтро-
фикации водоемов; 

 неорганические удобрения и пестициды 
изменяют химические свойства почвы и 
могут негативно влиять на почвенные 
организмы. 

Шум — это форма звуковой энергии, кото-
рая не воспринимается человеческими ушами. 
В настоящее время многие органы власти рас-
сматривают шум, как загрязнитель. Шумовое 
загрязнение можно определить, как громкий, 
тревожный звук, сбрасываемый в окружаю-
щую атмосферу без учета неблагоприятных 
последствий. Звук, который колеблется от 85 
до 120 децибел, вреден и приводит к физиче-
скому дискомфорту. 

Основной вклад в загрязнение почвы вно-
сит промышленность, машины, транспортные 
средства, усилители звука, дробеструйная об-
работка и т.д. Посадка и взлет реактивных са-
молетов создают большое шумовое загрязне-
ние для жителей вблизи аэропортов. 

Последствия шумового загрязнения — на-
рушение слуха; шум негативно влияет на 
сердцебиение, периферическое кровообраще-
ние и дыхание; постоянный шум может вы-
звать раздражение, раздражительность, голов-
ную боль и повлиять на продуктивную работу 
людей; шум также снижает глубину и качество 
сна, следовательно, влияет на общее психиче-
ское и физическое здоровье. 

Контроль шумового загрязнения: 
 в промышленности следует использовать 
звукоизоляционные куртки или фильтры; 

 посадка деревьев также снижает шумо-
вое загрязнение; 

 наушники следует использовать, чтобы 
избежать вреда от шума; 

 необходимо приложить усилия для по-
вышения осведомленности людей об 
опасностях шума в нашем окружении; 

 зоны, свободные от шума, должны быть 
обозначены вблизи храмов, больниц и 
учебных заведений; 

 необходимо ввести единый эффектив-
ный закон для контроля и снижения 
уровня шума. 

Физическое загрязнение природных ресур-
сов радиоактивными материалами называется 
радиоактивным загрязнением. Источниками 
радиоактивного загрязнения являются радио-
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активные вещества, которые непрерывно из-
лучают вредное излучение. 

Последствия радиоактивного загрязнения — 
неионизирующие излучения, такие, как ульт-
рафиолетовые лучи, производят токсичные 
фотопродукты в клетках. Это вызывает снеж-
ную слепоту, инактивацию биохимических 
веществ, включая ДНК и РНК; ионизирующие 
излучения, такие как рентгеновские лучи, кос-
мические лучи и атомные лучи, повреждают 
клетки, разрушая макромолекулы; кратко-
срочные эффекты радиации включают ожоги, 
выпадение волос, подкожное кровотечение, 
изменение количества и пропорции типов кро-
вяных телец, нарушение обмена веществ; дол-
госрочные последствия радиации включают 
мутации, заболеваемость опухолью, рак, со-
кращение продолжительности жизни и изме-
нения в развитии. 

Контроль радиоактивного загрязнения: 
 выбросы радиоактивных элементов из 
ядерных реакторов и промышленных 
предприятий должны быть полностью 
проверены; 

 необходимо строго соблюдать меры 
безопасности; 

 экранирование при работе с радионукли-
дами радиоактивные операции должны 
проводиться на достаточном расстоянии; 

 не существует конкретного лекарства от 
вредных излучений. Поэтому использо-
вание радиоактивных веществ должно 
быть в определенной степени проверено. 

Глобальными экологическими проблемами 
на сегодняшний день являются: глобальное 
потепление; разрушение озонового слоя; де-
градация земель (эрозия почв); обезлесение 
(уничтожение лесов); перенаселение; деграда-
ция природных ресурсов. 

Глобальное потепление — постоянное уве-
личение концентрации парниковых газов (CO2, 
CH4, хлорфторуглеродов) усиливает парнико-
вый эффект и вызывает масштабные измене-
ния. Глобальное потепление относится к обще-
му повышению температуры земли. Общее по-
вышение температуры отрицательно влияет на 
погоду, повышение уровня моря, таяние ледни-
ков, влияет на распределение видов, а большие 
изменения температуры снижают урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Разрушение озонового слоя — озоновый 
экран в стратосфере поглощает вредное ульт-
рафиолетовое излучение. ХФУ, CH4и N2o по-
падают в стратосферу и вызывают разрушение 
озонового слоя. У людей воздействие ультра-
фиолетовых лучей вызывает катаракту глаз, 
рак кожи и снижает функционирование им-
мунной системы. 

Деградация земель (эрозия почв) — удале-
ние верхнего плодородного слоя земной коры 
называется эрозией почвы. Деградация земель 
происходит из-за сильных ветров, проливных 
дождей, неправильного земледелия и обработ-
ки, наводнений, засоления почвы. 

Обезлесение (уничтожение лесов) — уда-
ление лесов называется обезлесением. Выруб-
ка лесов является серьезной угрозой для на-
шей экономики, качества жизни и окружаю-
щей среды. Обезлесение усилило эрозию поч-
вы, повторение наводнений и засух и потерю 
ценных видов дикой природы. 

Перенаселение — экспоненциальный рост 
населения напрямую связан с экологическими 
проблемами. Перенаселение приводит к экс-
плуатации природных ресурсов, неправильно-
му управлению удалением отходов. Одним из 
основных аспектов перенаселения является 
урбанизация и модернизация, которые разру-
шают природу и ее ресурсы2. 

Деградация природных ресурсов — непра-
вильное использование, растрата ресурсов 
приводят к деградации природных ресурсов. 

Качество, плодородие и структура почвы 
могут быть разрушены чрезмерным выпасом 
скота, неправильным управлением посевами, 
чрезмерным использованием пестицидов и 
химикатов и непомерным орошением. Эти не 
дружественные виды деятельности могут при-
вести к стерильности почвы, ее засолению, за-
болачиванию и т.д. Длительное злоупотребле-
ние почвой может привести к опустыниванию. 

Распространение пластмассы в окружаю-
щей среде продолжает расти вместе с ростом 
потребительского спроса на продукты на ос-
нове полимеров. Несмотря на растущую оза-
боченность, разработка эффективных решений 
по борьбе с пластиковым загрязнением остает-
ся незавершенной, поскольку экологические 
проблемы, вызванные пластиковым загрязне-
нием, сохраняются. 
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Полимер относится к химической структу-
ре, состоящей из повторяющихся единиц, ко-
торые могут образовывать одно, двух-или 
трехмерные сети. Повторяющиеся единицы 
часто состоят из углерода и водорода и поли-
меризуются вместе, образуя связи. Хотя их 
можно найти во всей природе, поскольку они 
составляют структуры, такие как ДНК, поли-
меры часто используются для описания искус-
ственно изготовленных продуктов, используе-
мых для изготовления пластиковых бутылок, 
пленок, чашек и волокон. 

Производимые полимеры охватывают ши-
рокий спектр продуктов. Некоторые распро-
страненные продукты содержат только атомы 
углерода и водорода, включая полиэтилен, по-
липропилен, полибутилен или полистирол. 
Другие имеют хлорид, прикрепленный к пол-
ностью углеродной основе, такой, как поливи-
нилхлорид (ПВХ), или имеют атомы азота в 
качестве повторяющейся единичной основы — 
нейлон. 

Благодаря своей молекулярной структуре  
и целостности полимеры, как правило, легкие 
и прочные, устойчивы к воздействию тепла  
и электричества, а также большинства химиче-
ских веществ и часто изготавливаются из неф-
ти, что делает их особенно привлекательным 
продуктом для производства целого ряда про-
довольствий. Однако эти же характеристики 
делают полимеры чрезвычайно трудными для 
разрушения в естественных условиях. 

К 2025 году поступление пластиковых от-
ходов в морские системы может достичь 100—
250 миллионов метрических тонн в год. Рас-
пространение пластиковых частиц признано 
повсеместным компонентом морского мусора 
во всех океанах и одной из 10 основных воз-
никающих экологических проблем для мор-
ских экосистем. 

Распространение пластмасс, называемое 
загрязнением пластиком, как известно, нега-
тивно влияет на пригодность морских орга-
низмов и нарушает функционирование мор-
ских экосистем. На организменном уровне за-
документировано, что пластиковые частицы 
влияют на физиологические, поведенческие  
и молекулярные процессы из-за устойчивости 
к деградации и неблагоприятным последствиям, 
вызванным потреблением. 

В целом, воздействие пластмасс на основе 
полимеров на морскую среду становится все 
более понятным в связи с ростом обеспокоен-
ности общества воздействием пластиковых 
частиц. Эти воздействия были обобщены в 
обозрении, опубликованном в журнале Science 
of the Total Environment, в котором дополни-
тельно изучалось, как ученые подходят к изу-
чению пластиковых частиц и какие пробелы  
в знаниях остаются. 

В обзоре авторы продемонстрировали, что, 
несмотря на растущее количество исследова-
ний, рассматривающих воздействие микро- 
(<5 мм) и нанопластических (1—100 нм) час-
тиц, существует непропорционально большое 
количество исследований, рассматривающих 
пластиковые волокна и фрагменты, причем 
большинство исследований сосредоточено на 
рыбах и ракообразных. Напротив, в немногих 
исследованиях рассматривались частицы по-
липропилена, полиэстера и полиамида, не-
смотря на то, что они часто обнаруживаются  
в полевых условиях. 

Такие выводы были дополнительно отра-
жены в обзоре глобального распространения 
микропластиков и их воздействия на морскую 
среду, опубликованном в журнале Nature. Не-
смотря на то, что основное внимание уделяет-
ся микропластикам, обзор подтвердил несба-
лансированное внимание к нескольким таксо-
номическим группам и добавил дополнитель-
ные оговорки в географическом масштабе, по-
скольку только 23% стран провели исследова-
ния микропластиков. В конечном счете, не-
смотря на его распространение и вредные по-
следствия, наши знания о глобальном распро-
странении и воздействии пластиковых частиц 
на основе полимеров остаются неполными. 

Одним из современных подходов является 
разработка разлагаемых пластмасс или дегра-
дация существующих пластмасс в попытке 
ограничить долгосрочное сохранение отходов 
в окружающей среде. В качестве потенциаль-
ного решения было предложено использова-
ние специфических микробов для разложения 
пластикового материала. 

Проблемы, также возникают в более ши-
роком масштабе при решении вопросов пла-
стикового загрязнения. В морских системах 
проект очистки океана иллюстрирует потен-
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циальные проблемы, когда не признается 
сложность распространения пластика. Проект 
получил высокую оценку, как потенциально 
новаторская инновация для сбора пластиковых 
отходов из океанов, однако отсутствие науч-
ной поддержки и научно обоснованных выво-
дов привело к ограниченному успеху. Несмот-
ря на широкое внедрение, прилов видов, пой-
манных в пластике на поверхности, и ограни-
ченная обработка собранных предметов огра-
ничивали эффективность проекта. 

В конечном счете, сложность решения 
проблемы пластикового загрязнения может 
потребовать сочетания подходов. Увеличение 
внимания и интереса, является важным пре-
имуществом для научных исследований, но 
оно требует изменений в поведении потреби-
телей, а также в производстве, чтобы оказаться 
успешным. 

Пластмассы на основе полимеров в на-
стоящее время повсеместно распространены в 
природной среде, поскольку частицы были 
обнаружены от Арктики до Мариинской впа-
дины, что требует долгосрочного и основанно-
го на фактических данных подхода к решению 
такой глобальной экологической проблемы. 

Вода — это самый ценный природный ре-
сурс в мире. Хотя существуют полезные иско-
паемые высокой экономической ценности, во-
да необходима для жизни и ее развития. Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
определяет загрязненную воду, как ту, «состав 
которой был изменен, таким образом, что она 
не соответствует условиям ее использования 
по назначению в ее естественном состоянии». 
Загрязнение воды — это одна из больших про-
блем, с которыми сталкиваются современное 
общество. 

Одной из главных проблем в современном 
мире является проблема загрязнения окружаю-
щей среды. Это свирепствует во всех уголках 
земного шара, от сжигания газов, которые серь-
езно отравляют воздух, до утилизации токсич-
ных химических веществ в океаны, люди и жи-
вотные подвергаются риску опасных для жизни 
последствий, если профилактические меры не 
принимаются для обуздания угрозы. 

Понятие загрязнение воды используется 
для обозначения загрязнения наших океанов, 
рек, озер и всех других малых или крупных 

водоемов частицами, химическими вещества-
ми и веществами из сельскохозяйственных, 
промышленных или бытовых отходов. Оно, 
также может использоваться для обозначения 
распространения организмов, которые могут 
затруднить жизнь водных животных в их есте-
ственной среде. 

Большинство материалов, которые загряз-
няют природные источники воды в мире, соз-
даны человеком и обычно включают удобре-
ния и химикаты из перерабатывающей и обра-
батывающей промышленности, которые ути-
лизируются в открытом море. Если оставить 
без присмотра, загрязнение океанов и других 
водоемов может привести к проблемам со здо-
ровьем, как человека, так и животных, и да-
вайте не будем забывать, что окружающая 
среда и экономика также пострадают. 

Загрязнение морской среды может нанести 
вред, как людям, так и животным несколькими 
способами, и они включают в себя: 

 тяжелые металлы от промышленной дея-
тельности могут переноситься в близле-
жащие реки и озера, что наносит вред 
рыбам, живущим там, и, в конечном сче-
те, людям, которые потребляют рыбу в 
пищу. Отравление тяжелыми металлами 
может привести к врожденным дефектам, 
приводящим к медленному развитию, а 
также является канцерогенным; 

 осаждение промышленных отходов 
крупных производственных и перераба-
тывающих производств, также может 
привести к гибели обитателей водной 
среды. Мир нуждается в чистоте своих 
океанов и морей, чтобы поддерживать 
здоровый рост рыбы и других съедоб-
ных морских существ. Помните, что нам 
нужно, чтобы наши водоемы были дос-
таточно безопасными для размножения 
рыбы, поскольку они являются богатым 
источником белка и других питательных 
веществ, которые нам отчаянно нужны 
для выживания; 

 загрязнение водной среды может за-
труднить прохождение света. Когда это 
так, фотосинтез не может происходить, 
тем самым нарушая рост микроорганиз-
мов и растений, которые способствуют 
росту пресноводных рыб; 
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 когда в воде накапливаются загрязняю-
щие вещества, будь то токсичные хими-
ческие вещества или биологические от-
ходы, это влияет на количество кисло-
рода в воде, что затрудняет дыхание жи-
телей. Это также может привести к по-
давлению иммунитета и репродуктив-
ным проблемам, что может означать ги-
бель для водной жизни. 

Продолжающееся загрязнение наших во-
доемов в основном человеческой деятельно-
стью, также может оказать разрушительное 
воздействие на экономику, если ничего не бу-
дет сделано для обуздания угрозы. Некоторые 
экономические последствия загрязнения воды 
на морскую флору и фауну включают: 

 предотвращение или лечение загрязне-
ния воды обходится дорого, особенно на 
международных водных путях, где прак-
тически отсутствует политика техниче-
ского обслуживания. В то время как 
процессы очистки воды, такие как хими-
ческие добавки, песок или биологиче-
ские особенности, могут оказаться эф-
фективными, они стоят целое состояние 
для использования в очистке океана, по-
этому профилактика всегда лучше, чем 
лечение; 

 сокращение численности рыб и других 
съедобных водных животных также мо-
жет оказаться серьезной экономической 
проблемой, если в следующем столетии 
ничего не будет сделано для сокращения 
загрязнения морской среды. Как мы уже 
упоминали ранее, эти водные животные 
являются богатым источником белка, и 
мы не можем сказать, насколько ужасно 
будет для всех, если морские животные 
не смогут найти подходящую среду 
обитания для своего непрерывного су-
ществования. 

Хотя может показаться, что мы ничего не 
можем сделать, чтобы остановить загрязнение 
наших океанов и морей, мы можем начать с 
прекращения утилизации химических веществ 
и посторонних частиц в открытом море. Тогда 
мы также можем позаботиться о том, чтобы 
наши реки и местные озера были максимально 
свободны от мусора. Это требует коллектив-
ных усилий и не должно быть оставлено для 

правительства и соответствующих учреждений, 
чтобы обуздать угрозу. 

Загрязнение воды происходит, когда неже-
лательные материалы попадают в воду, изме-
няют качество воды и вредны для окружаю-
щей среды и здоровья человека. Вода является 
важным природным ресурсом, используемым 
для питья и других целей развития в нашей 
жизни. Безопасная питьевая вода необходима 
для здоровья человека во всем мире. Будучи 
универсальным растворителем, вода является 
основным источником инфекции. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
80% болезней передаются через воду. Питье-
вая вода в различных странах не соответствует 
стандартам ВОЗ. 3,1% смертей происходит из-
за не гигиеничности и низкого качества воды. 

Сброс бытовых и промышленных сточных 
вод, утечка из резервуаров для воды, сброс в 
море, радиоактивные отходы и атмосферные 
осаждения являются основными причинами 
загрязнения воды. Тяжелые металлы, которые 
удаляются, и промышленные отходы могут 
накапливаться в озерах и реках, оказывая 
вредное воздействие на людей и животных. 
Токсины в промышленных отходах являются 
основной причиной подавления иммунитета, 
репродуктивной недостаточности и острого 
отравления. Инфекционные заболевания, та-
кие как холера, брюшной тиф и другие заболе-
вания гастроэнтерит, диарея, рвота, проблемы 
с кожей и почками распространяются через 
загрязненную воду. Здоровье человека зависит 
от прямого повреждения растений и питания 
животных. Загрязнители воды убивают мор-
ские сорняки, моллюсков, морских птиц, рыб, 
ракообразных и другие морские организмы, 
которые служат пищей для человека. Концен-
трация инсектицидов, таких как ДДТ, увели-
чивается вдоль пищевой цепи. Эти инсектици-
ды вредны для человека. 

Сообщается, что от 75 до 80% загрязнения 
воды вызвано бытовыми сточными водами. 
Отходы сахарной, текстильной, гальваниче-
ской, пестицидной, целлюлозно-бумажной 
промышленности загрязняют воду. Загрязнен-
ная река имеет невыносимый запах и содержит 
меньше флоры и фауны. 80% населения мира 
сталкивается с угрозами водной безопасности. 
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Большое количество бытовых сточных вод 
сливается в реку, и большая часть сточных вод 
не обрабатывается. Бытовые сточные воды 
содержат токсиканты, твердые отходы, пла-
стиковые отходы и бактериальные загрязне-
ния, и эти токсичные материалы вызывают 
загрязнение воды. Основной причиной загряз-
нения воды являются различные промышлен-
ные стоки, которые сливаются в реку без очи-
стки. Опасные материалы, выбрасываемые из 
промышленности, ответственны за загрязне-
ние поверхностных и грунтовых вод. Загряз-
нитель зависит от характера промышленности. 
Токсичные металлы попадают в воду и сни-
жают ее качество. 25% загрязнения вызвано 
промышленностью и является более вредным. 

Увеличение численности населения созда-
ет много проблем, но оно также играет нега-
тивную роль в загрязнении воды. Повышение 
численности населения приводит к росту об-
разования твердых отходов. Твердые и жидкие 
отходы сбрасываются в реки. Вода также за-
грязнена человеческими экскрементами. В за-
грязненной воде, также обнаруживается боль-
шое количество бактерий, вредных для здоро-
вья человека. Современное правительство не в 
состоянии обеспечить основные потребности 
граждан из-за увеличения численности насе-
ления. Санитария объектов больше в город-
ских районах, чем в сельской местности. По-
лиэтиленовый пакет и пластиковые отходы 
являются основным источником загрязнения. 
Отходы выбрасывают, складывая их в пласти-
ковые пакеты. По оценкам, три основных жи-
теля городских районов испражняются под 
открытым небом. 77% людей пользуются 
смывными уборными, а 8% — ямами. Урбани-
зация может вызвать множество инфекцион-
ных заболеваний. Перенаселенность, негигие-
ничные условия, небезопасная питьевая вода 
являются основными проблемами здравоохра-
нения в городских районах. Четверть город-
ского населения подвержена заболеваниям. 

Пестициды используются для уничтожения 
бактерий, вредителей и различных микробов. 
Химические вещества, содержащие пестици-
ды, непосредственно загрязняют воду и влия-
ют на качество воды. Если пестициды избы-
точны по количеству или плохо управляются, 
то это будет опасно для сельскохозяйственной 

экосистемы. Только 60% удобрений исполь-
зуются в почве, другие химические вещества 
выщелачиваются в почвы, загрязняющие воду, 
цианобактерии богаты загрязненной водой, а 
избыток фосфатов приводит к эвтрофикации. 
Остатки химических веществ смешиваются с 
речной водой из-за наводнений, обильных 
осадков, избыточного орошения и попадают в 
пищевую цепочку. Эти химические вещества 
смертельны для живых организмов, и многие 
овощи и фрукты загрязнены этими химиче-
скими веществами. Следовые количества фар-
мацевтических препаратов в воде также вызы-
вают загрязнение воды и опасны для здоровья 
человека. 

Существует большая связь между загряз-
нением и проблемой здоровья. Болезнетвор-
ные микроорганизмы известны как патогены, 
и эти патогены распространяют болезни непо-
средственно среди людей. Некоторые патоге-
ны распространены по всему миру, некоторые 
встречаются в четко определенных районах. 
Многие болезни, переносимые водой, переда-
ются от человека к человеку. Обильные осадки 
и наводнения связаны с экстремальными по-
годными условиями и вызывают различные 
заболевания в развитых и развивающихся 
странах. 10% населения зависит от продуктов 
питания и овощей, выращенных в загрязнен-
ной воде. Многие инфекционные заболевания, 
передаваемые через воду, связаны с фекаль-
ным загрязнением водных источников и при-
водят к фекально-оральному пути заражения. 
Риск для здоровья, связанный с загрязненной 
водой, включает различные заболевания, такие 
как респираторные заболевания, рак, диарей-
ные заболевания, неврологические расстрой-
ства и сердечно-сосудистые заболевания. Азо-
тистые химические вещества ответственны за 
рак и синдром голубого ребенка. Смертность 
от рака выше в сельской местности, чем в го-
родах, потому что городские жители исполь-
зуют очищенную воду для питья, в то время 
как сельские жители не имеют средств для 
очистки воды и используют необработанную 
воду. Бедные люди подвергаются большему 
риску заболеваний из-за неправильной санита-
рии, гигиены и водоснабжения. Загрязненная 
вода оказывает большое негативное воздейст-
вие на тех женщин, которые подвергаются воз-
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действию химических веществ во время бере-
менности; это приводит к увеличению частоты 
низкой массы тела при рождении, в результате 
чего нарушается здоровье плода. 

Некачественная вода разрушает растение-
водство и заражает нашу пищу, что опасно для 
водных организмов и жизни человека. Загряз-
няющие вещества нарушают пищевую цепь, а 
тяжелые металлы, особенно железо, поражают 
дыхательную систему рыб. Железо забивается 
в жабры рыб и смертельно для рыб, когда эти 
рыбы съедаются человеком, приводит к серь-
езной проблеме со здоровьем. Загрязненная 
металлами вода приводит к выпадению волос, 
циррозу печени, почечной недостаточности и 
нервным расстройствам. 

Неочищенная питьевая вода и фекальное 
загрязнение воды являются основной причи-
ной диареи. Campylobacter jejuni распростра-
няет диарею от 4% до 15% во всем мире. Ли-
хорадка, боль в животе, тошнота, головная 
боль являются основными симптомами диа-
реи. Хорошая гигиеническая практика и ис-
пользование антибиотиков могут предотвра-
тить это заболевание. Болезнь холера вызвана 
загрязненной водой. Vibrio Cholerae несет от-
ветственность за это заболевание. Эта бакте-
рия производит токсины в пищеварительном 
тракте. Симптомами этого заболевания явля-
ются водянистая диарея, тошнота, рвота, а во-
дянистая диарея приводит к обезвоживанию и 
почечной недостаточности. Для избавления от 
этого заболевания используется антимикроб-
ная обработка. 

Шигеллез — это бактериальное заболева-
ние, вызываемое бактериями шигеллы. Он по-
ражает пищеварительный тракт человека и 
повреждает слизистую оболочку кишечника. 
Водянистая или кровавая диарея, спазмы в 
животе, рвота и тошнота являются симптома-
ми, и их можно вылечить антибиотиками и 
хорошей гигиенической практикой. Сальмо-
неллез поражает кишечный тракт. Бактерии 
сальмонеллы встречаются в загрязненной во-
де, что приводит к воспалению кишечника и 
часто приводит к смерти. При этом заболева-
нии назначают антибиотики. 

Гепатит — это вирусное заболевание, вы-
зываемое загрязненной водой и поражающее 
печень. Желтуха, потеря аппетита, усталость, 

дискомфорт и высокая температура являются 
симптомами гепатита. Если оно сохраняется в 
течение длительного времени, оно может при-
вести к летальному исходу. Вакцина доступна 
для гепатита и, приняв хорошую гигиениче-
скую практику, можно избавиться от этого 
заболевания. Энцефалит-воспалительное забо-
левание, распространяющееся при укусе ин-
фицированных комаров. Комар Culex откла-
дывает яйца в загрязненную воду. Большинст-
во людей не проявляют никаких симптомов, 
но некоторые симптомы-головная боль, высо-
кая температура, скованность мышц, судороги, 
однако в тяжелых случаях возникает кома и 
паралич. Вакцина против этого заболевания 
отсутствует. 

Вирус полиомиелита ответственен за по-
лиомиелит. Боль в горле, лихорадка, тошнота, 
запор и диарея, а иногда и паралич являются 
симптомами полиомиелита. Вакцина доступна 
для этого заболевания. Гастроэнтерит вызыва-
ется различными вирусами, включая ротави-
русы, аденовирусы, кальцивирусы и вирус Но-
руолка. Симптомами гастроэнтерита являются 
рвота, головная боль и лихорадка. Симптомы 
появляются через 1—2 дня после заражения. 
Болезни могут быть опасны для младенцев, 
маленьких детей и инвалидов. 

Криптоспоридиоз — это паразитарное за-
болевание, вызываемое cryptosporidium 
parvum. Это всемирное заболевание, симпто-
мами которого являются диарея, рыхлые или 
водянистые чаши, спазмы желудка и рас-
стройство желудка. Криптоспоридий устойчив 
к дезинфекции и влияет на иммунную систе-
му, а также является причиной диареи и рвоты 
у людей. Галопирующая амеба вызывается 
Entamoeba histolytica и поражает слизистую 
оболочку желудка. Этот паразит подвергается 
кисте и не кисте. Заражение происходит при 
обнаружении кисты в загрязненной воде и ее 
проглатывании. Симптомами являются лихо-
радка, озноб и водянистая диарея. По данным 
ВОЗ, число случаев диареи составляет около  
4 миллиардов и приводит к 2,2 миллионам 
смертей. Лямблиоз вызывается лямблиями. 
Клетки слизистой оболочки кишечника могут 
быть повреждены. Лямблии устойчивы к зимней 
температуре и дезинфицирующим средствам. 
Иногда это известно как болезнь путешественни-
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ков. Люди, страдающие лямблиозом, имеют 
симптомы вздутия живота, избытка газов, во-
дянистой диареи и потери веса. 

Загрязнение воды является глобальной 
проблемой, и мировое сообщество сталкивает-
ся с худшими результатами загрязненной во-
ды. Основными источниками загрязнения во-
ды являются сброс бытовых и сельскохозяйст-
венных отходов, рост населения, чрезмерное 
использование пестицидов и удобрений и ур-
банизация. Бактериальные, вирусные и пара-
зитарные заболевания распространяются через 
загрязненную воду и влияют на здоровье че-
ловека. Рекомендуется, чтобы была надлежа-
щая система удаления отходов, и отходы 
должны быть обработаны перед входом в реку. 

Для эффективной борьбы с загрязнением ок-
ружающей среды, на сегодняшний день, должны 
быть организованы образовательные, правовые, 
просветительские программы с учетом глобали-
зации, изменения современного национального 
и международного законодательства3. 
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