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Аннотация: в статье анализируются особенности поправок в конститу-

цию государства в качестве факторов модернизации государственно-правовой 

модели. Указывается, что изменения в общественном развитии и необходи-

мость модернизации конституции – это взаимообусловленные процессы. Обос-

новывается вывод о том, что поправки, вносимые в конституцию, как правило, 

направлены не на коренную трансформацию государственно-правовой систе-

мы, а на ее совершенствование, поскольку отражают либо закрепляют расста-

новку социально-политических сил на данном этапе развития государства и 

общества. 
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Конституционные акты любого государства по своей правовой природе 

выступают в качестве правового фундамента построения всей государственно-

правовой системы, в них, как правило, закрепляется та модель правопорядка, 

создание которой преследует общество и государство, принимая конституци-

онный правовой акт. По сути, это руководство по формированию государства 

желаемого типа, обусловленного особенностями конкретно-исторического раз-

вития того или иного общества. При этом, с позиций социологического направ-

ления в правопонимании само право вызревает в недрах общества и развивает-

ся в рамках множественных правоотношений, проходя при этом стадию форма-

лизации в виде правотворческих процедур. 

Подобное положение вещей очевидным образом согласуется с конститу-

ционной теорией, согласно которой различают конституцию юридическую и 

фактическую. 

Юридическая конституция – это должный, установленный принципами и 

нормами действующей конституции порядок. В данном контексте речь идет о 

той самой желаемой государственно-правовой модели, которая опосредуется 

конституционными нормами. 

В свою очередь, фактическая конституция – это, по сути, фактическое 

положение дел, сложившаяся в объективной государственно-правовой действи-

тельности система общественных отношений и институтов, Основной закон 

государства в действии, когда конституционные нормы находятся в процессе 

социализации. Иными словами, фактическая конституция свидетельствует о ре-

альном положении дел в государстве, о расстановке политических сил, особен-

ностях взаимодействия государства и общества и т.п.  

При этом весьма очевидно, что динамизм социального развития опережа-

ет развитие законодательства в современном государстве, а трансформация об-

щественных отношений ускоряется с каждым годом. В подобных условиях, 

безусловно, необходимо модернизировать не только текущее законодательство, 

но и периодически задействовать механизмы совершенствования фундамен-

тальных конституционных праворегуляторов. По этому поводу Зенкин С.А. от-

мечает, что «понятие «модернизация» имеет свой оттенок – обновление Кон-

ституции (пусть и не претендующее на масштаб реформы), приведение ее в со-

ответствие с новыми реалиями и устремлениями» [3, с. 42]. 

Так же, как отмечает С.М. Шахрай, «в период революций и глубоких об-

щественно-политических модернизаций, когда трансформируется или полно-

стью разрушается прежняя система общественно-политических отношений и 

институтов, юридическая конституция начинает стремительно устаревать и уже 

не может оказывать регулирующее воздействие на общество, служить основой 

согласия и стабильности» [6]. При этом, в ситуации, когда действующие кон-

ституционные нормы не способны отвечать запросам времени, то это может 

привести к еще более глубоким кризисным явлениям, порождающим различ-

ные политические коллизии и столкновения, а также иные конфликтные явле-

ния, что в целом сильно дестабилизирует ситуацию в государстве и тормозит 

его дальнейшее развитие. 
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Конституционный кризис – это, по сути, не что иное, как следствие разрыва 

и несоответствия фактической конституции юридической. В подобных условиях 

вообще сложно говорить о каком-либо нормальном функционировании государ-

ственной конституционно-правовой модели, что в конечном итоге и детерминиру-

ет конституционные преобразования, выражающиеся либо в принятии новой кон-

ституции, либо в изменении действующей юридической конституции. 

При этом, по мнению С.М. Шахрая, «несоответствие юридической и фак-

тической конституций может возникнуть не только вследствие опережающей 

трансформации общества, но и в результате претворения в жизнь норм дей-

ствующего Основного закона» [5]. 

Как писал А.А. Мишин, «юридическая конституция представляет собой 

документ, предписывающий то, что должно быть. Однако в ходе практической 

реализации прескрипционных норм юридической конституции возникают но-

вые институты, складываются практика и обычаи взаимоотношений между ни-

ми, принимаются различные правовые акты, развивающие, дополняющие и да-

же изменяющие конституционные предписания» [5]. И как следствие подобно-

го процесса велика вероятность того, что в реальной действительности сложит-

ся ситуация, когда действительная государственно-правовая модель будет су-

щественно отличаться от правовой модели, закрепленной в тексте конституции. 

Таким образом, конституцию можно рассматривать не только как фунда-

ментальный формально-определенный свод базовых конституционных норм, но 

и как динамичный процесс политико-правовой модернизации всего государства, 

который на практике сопровождается постоянным поиском баланса интересов 

личности, общества и государства. В данном контексте взаимообусловленными 

представляются вопросы конституционной стабильности, прогрессивного пра-

вового развития и конституционной модернизации и развития страны. 

Конституцию можно рассматривать как способ закрепления расстановки 

политических и социальных сил, которые так или иначе стремятся стать субъек-

тами публичной власти и, прежде всего, верховной государственной власти. Но 

опять же, в силу динамизма общественного развития и с учетом различных объ-

ективных и субъективных факторов подобное соотношение не может оставаться 

неизменным, а конституция, являясь формализованным актом-документом, не в 

состоянии обеспечить необходимую стабильность без внесения изменений в ее 

текст и содержание.  

Наука пытается определить время действия таких конституций и периоды 

внесения в них существенных поправок (без поправок это в среднем чуть более 

15 лет). В связи с этим профессор В.В. Лазарев предположил, что «эффектив-

ность конституции в настоящее время достигается именно за счет внесения по-

правок» [4, с. 317]. Например, Основной Закон Швейцарии за последние 20 лет 

менялся более 10 раз, а в Бельгийской конституции изменения претерпели не 

менее 50 статей, конституция Германии к своему 60-летнему юбилею увеличи-

лась в объеме, а соответственно, и содержании в три раза. И подобных приме-

ров в мировой практике можно найти немало. Всё это свидетельствует о суще-

ствовании положительной мировой практики модернизации конституций госу-
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дарств в целях обеспечения дальнейшего прогрессивного социально-полити-

ческого развития соответствующих стран. 

С рассматриваемых позиций и в Российской Федерации внесение измене-

ний в действующую Конституцию обусловлено также объективными причина-

ми, и действительно назрела необходимость придать конституционное значе-

ние некоторым положениям, которые либо уже имели место быть закреплен-

ными в отдельных нормативных правовых актах, либо уже и так сложились в 

качестве материальных правоотношений. 

Подобная ситуация свидетельствует о том, что в государстве уже проис-

ходит трансформация конституционно-правовой модели в условиях меняю-

щихся общественно-политических процессов, а Конституция является лишь от-

ражением расстановки социальных сил на данном этапе развития государства и 

общества. Подтверждает это и те направления государственно-правового раз-

вития России, в рамках которых и сформулированы поправки в Конституцию 

Российской Федерации: 

1. Фактическое установление приоритета Конституции Российской Феде-

рации над международным правом на территории страны в тех случаях, когда 

эти международные решения идут вразрез национальному суверенитету. 

2. Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост.  

3. Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на житель-

ство для представителей власти.  

4. Изменение статуса и полномочий Государственного совета, который и 

так уже действует с 2000 г. в России, а также усиление позиций губернаторов.  

5. Изменение роли парламента, в контексте того, что теперь кандидатура 

премьера должна пройти утверждение Государственной Думой, а Президент Рос-

сийской Федерации не вправе отклонить кандидатуру одобренного кандидата. 

6. Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуро-

ров регионов.  

7. Закрепление в Конституции Российской Федерации социальных гарантий.  

8. Усиление роли Конституционного Суда Российской Федерации, выра-

зившееся в установлении для него некоторых новых прав. 

9. Наделение Совета Федерации полномочиями отрешать от должностей 

судей Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Рос-

сийской Федерации.  

10. Закрепление принципов единой системы власти.  

Кроме того, поправки в конституцию приводят также к уточнению стату-

сов и задач различных органов власти, как, например, Совета Безопасности 

Российской Федерации, что неизбежно приведет к соответствующим и логич-

ным преобразованиям на уровне субъектов федерации [2] и т.п. 

Следует обратить внимание также на то, что нормативное опосредование 

поправок происходит в тесной связи с пересмотром Конституции Российской 

Федерации, что отражает наименование гл. 9: «Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции». Это важно подчеркнуть, поскольку ст. 134, решаю-

щая вопрос о том, кто вносит предложения о поправках и пересмотре положе-

ний Конституции, не делает разницы между поправками и пересмотром, в от-
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личие от остальных статей этой главы. Согласно нормам ст. 135 положения 

гл. 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием; если предложение об их пересмотре будет поддер-

жано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депу-

татов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституцион-

ным законом созывается Конституционное Собрание; Конституционное Собра-

ние либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, ли-

бо разрабатывает проект новой конституции. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что поправки к 

Конституции Российской Федерации, устанавливаемые законом, не изменяют 

ее. Следует отметить, что в ходе проработки поправок 2020 года рабочей груп-

пой было отсечено множество положений, которые в той или иной степени по-

сягали на изменение норм статей гл. 1, 2, 9 Конституции Российской Федера-

ции. Если со временем внутренние противоречия и обнаружатся, они будут 

преодолены в ходе текущей нормотворческой работы. Еще одним важным по-

следствием принятия поправок в Конституцию Российской Федерации и за-

крепления в ней отдельных правоположений станет преодоление отдельных 

неопределенностей правового регулирования общественных отношений [1].  

В конечном итоге по результатам подготовительной и последующей нор-

мотворческой работы мы имеем обновленную Конституцию, которая должна 

быть такой же эффективной в перспективном государственно-правовом разви-

тии России, как это было и ранее после ее принятия в 1993 году. При этом речи 

не идет о том, что внесенные в Конституцию Российской Федерации поправки 

приведут к существенному изменению государственно-правовой модели, пото-

му как некоторые из новых конституционных положений по сути уже сложи-

лись в действительности, а в дальнейшем они лишь будут развиваться и совер-

шенствоваться посредством текущей нормотворческой и правоприменительной 

работы, что закономерным образом должно привести к положительным изме-

нениям всей социально-политической системы. 
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В совокупности объективных реалий и в условиях эволюции и развития 

системы государственно-властного и общественного управления отечественное 

местное самоуправление является не только основополагающим и неотъемле-

мым элементом организации и функционирования системы органов государ-

ственной власти, но и раскрывается как фундаментальная основа российской 

государственности, безусловно способствующая недопустимости снижения до-

стигнутого уровня муниципальной демократии. Отсюда представляется спра-

ведливым мнение ведущих отечественных конституционалистов, согласно ко-

торому местное самоуправление – это основа не только региональной, но и всей 

системы российской государственности, поскольку именно в этом залог и га-

рантия демократического правового социального федеративного государства, 

основанного на сильном и эффективном местном самоуправлении [5, с. 72].  

Безусловно, генезис местного самоуправления в России характеризуется 

длительными и зачастую противоречивыми процессами, в своей исторической 

ретроспективе обусловленными определенными этапами становления и разви-

тия государственно-правовой действительности нашего государства, опыт и 

особенности изучения каждого из которых представляет определенную науч-

ную ценность в теоретическом осмыслении деятельности, способствующей по-

вышению эффективной организации и осуществлению местного самоуправле-

ния в контексте существующих геополитических преобразований. При этом 

именно пространственно-геополитическая ситуация, а также особая роль госу-

дарства в формировании и регулировании социальных отношений изначально 

выступали в качестве объективных факторов, являющихся движущей силой ис-

торического формирования и становления отечественного местного самоуправ-

ления [26, с. 4]. 

Современное доктринальное понимание местного самоуправления харак-

теризуется обширным спектром комплексных исследований, посвященных 

правовой природе [6; 16; 21; 25] рассматриваемого явления, а также особенно-

стям и специфике участия органов местного самоуправления в управлении де-

лами государства и реализации возложенных на них полномочий в соответ-

ствующих сферах жизнедеятельности общества и государства [2; 10; 18]. Мест-

ное самоуправление как глубоко структурированное и сложное социально-

правовое демократическое явление получило свое законодательное отражение в 

международных нормативных правовых документах, где оно позиционируется 

в качестве одной из главных основ любого демократического строя [9; 22], а 

также нашло свое закрепление в системе российского законодательства в спе-

циальном нормативном правовом акте [23]. 

В настоящее время в юридической литературе [1; 17] не остается без 

внимания тот факт, что объективно назревшие и актуальные изменения, кото-

рым в недавнем времени подверглась Конституция Российской Федерации [14], 

безусловно будут способствовать неизбежной поступательной деятельности, 

направленной на разработку и претворение в жизнь новых законодательных 

новел, которые необходимы для модернизации и совершенствования россий-

ского местного самоуправления, способного достойно противостоять совре-

менным геополитическим вызовам, обеспечить укрепление демократических 
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начал жизни населения и сформировать устойчивую основу для ожидающих 

наше государство преобразований, что объективно невозможно без обращения 

к исторически сложившейся государственно-правовой доктрине. Подобная 

необходимость еще в начале нового тысячелетия актуализировалась в настав-

лениях Президента Российской Федерации, отмечавшего, что «…федеральным 

законодателям необходимо определиться со структурой местного самоуправле-

ния. И прежде всего закрепив законом те его формы, которые доказали свою 

жизнеспособность на практике. При этом нелишне вспомнить и наш собствен-

ный, еще дореволюционный, исторический опыт» [24, с. 30]. 

По мнению ведущих отечественных ученых о сложившейся бесспорной 

потребности объективной оценки и изучения практики местного самоуправле-

ния в дореволюционной России [15, с. 33] особый практический интерес в об-

ласти совершенствования теоретической основы деятельности органов местно-

го самоуправления представляют научные постулаты, сформулированные более 

века назад отдельными представителями государственно-правовой мысли доре-

волюционной эпохи. Тем более принимая во внимание, что именно в рамках 

данного периода юристы дореволюционной России подвергли широкому ис-

следованию понятие местного самоуправления, что позволяет рассматривать 

его в качестве приоритетного этапа русской юридической мысли в осмыслении 

доктринальных проблем местного самоуправления [11, с. 36]. 

Плеяду ведущих дореволюционных ученых и практиков, посвятивших 

свою деятельность изучению и осмыслению правовой природы, роли и места 

местного самоуправления в системе государственного и общественного 

устройства составляют такие корифеи государственно-правовой мысли как 

К.С. Аксаков, А.И. Васильчеков, А.Д. Градовский, М.Н. Катков, Н.М. Корку-

нов, А.В. Ковалевский, Н.И. Лазаревский, К.П. Победоносцев, Б.Н. Чичерин и 

другие [8, с. 26; 20, с. 36]. 

Особое место среди вышеназванных дореволюционных ученых занимает 

один из основоположников консервативной государственно-правовой доктри-

ны русского самодержавия и самоуправления Лев Александрович Тихомиров 

(1852-1923) [13, с. 18]. Являясь убежденным приверженцем неограниченной 

самодержавной власти монарха, ученым рассматривались и идеи о местном са-

моуправлении как базовой составляющей русской государственности, нашед-

шие свое отражение в фундаментальном четырехтомном научном труде, по-

священном русскому самодержавию под названием «Монархическая государ-

ственность» [19]. Ученый отмечает, что «особенное значение для верховной 

власти имеет так называемое самоуправление (точнее сказать – общественное 

управление), которое чрезвычайно расширяет возможность прямого действия в 

правительственных учреждениях и освобождает силы Верховной власти для 

прямого контроля и направления. Это одинаково относится к государствам всех 

образов правления, при всех формах Верховной власти. Значение самоуправле-

ния, как необходимого дополнения демократических республик имеет даже 

свою серьезную литературу, но оно не менее велико и для монархии, как это 

мы рассмотрим в рассуждении о монархической политике [19,с. 35]. 
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Примечательно, что в своих воззрениях ученым одним из первых выдви-

галась мысль о неразрывной связи сильной самодержавной власти монарха и 

местного самоуправления, причем последнее не ограничивало власть монарха 

как таковую, а наоборот, способствовало ее укреплению, в связи с чем ученый 

отмечает, что «в организации управления задачу монарха составляет сохране-

ние за общественным управлением всей области ведения, доступной силам са-

моуправления. Но это общественное управление не может быть рассматривае-

мо, как нечто находящееся вне государства. Напротив, это одна из областей 

государственного управления, точно так же подведомственная Верховной вла-

сти, как и учреждения бюрократические, «служилые», и во многих случаях по-

ставляется в непосредственную связь с последними. Это сочетание сил обще-

ственных и бюрократических в общей системе управления уже само по себе 

упрочивает положение монарха как власти верховной» [19, с. 225]. При этом 

Л.А. Тихомиров, казалось бы, идя в разрез с основной идей единого самодер-

жавного начала, указывает на определенную законодательную самостоятель-

ность органов самоуправления, говоря о том, что «органы же самоуправления, 

напротив, должны быть самостоятельны. Их постановления могут быть изменя-

емы или отменяемы, но производятся самостоятельно, без прямых указаний 

правительственных органов» [19, с. 453]. 

Рассматривая особенности дореволюционного осмысления местного са-

моуправления представителями консервативной государственно-правовой 

школы, следует отметить необоснованно забытого современной юридической 

наукой выдающего юриста, государствоведа, философа, профессора Импера-

торского Новороссийского университета Василия Даниловича Каткова [7, 

с. 20]. Творческий и жизненный путь профессора Каткова в настоящее время не 

получил комплексного исследования, за исключением отдельных научных ра-

бот [3; 4], затрагивающих соответствующую область его научных интересов. 

Примечательно, что В.Д. Катков хоть и выступал ярым последователем 

учений Л.А. Тихомирова, однако в своих научных и публицистических трудах 

идея местного самоуправления ученым практически не затрагивалась и не 

освещалась, поскольку единственным условием сохранения самобытной рус-

ской государственности он считал верховную государственную власти, под-

крепленную неограниченной самодержавной властью монарха с опорой на ис-

конно русские традиции и монархическое правосознание народа. 

В представлениях ученого верховная государственная власть рассматри-

валась в качестве непременного элемента всякого государства, а монархическое 

начало – действительным творческим началом государства. Тем самым для 

профессора Каткова идея самодержавия составляла не только концептуальную 

основу его понимания государственно-правовой действительности, но и высту-

пала в качестве фундаментального элемента системы единой русской государ-

ственной власти. При этом ученый видел в самодержавии основу русской госу-

дарственности, которую, как отмечает сам Катков, «составляет Верховная Са-

модержавная власть Всероссийских Императоров» [12, с. 9]. «Самодержавие, – 

отмечает профессор Катков, – есть полнота Верховной Власти – понятие оче-

видное, относительное, логически применимое и исторически применявшееся и 
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при представительных законодательных учреждениях, пока первенствующим 

носителем Верховной Власти остается Царь, король или Император» [12, с. 41]. 

В своих воззрениях В.Д. Катков фактически отождествлял государствен-

ную власть и неограниченную самодержавную власть монарха, подкрепленную 

самобытными традициями отечества и религиозно-нравственными ценностями 

русского народа, отмечая при этом, что «только Монархическая Самодержав-

ная Власть и есть власть в полном смысле слова. Только она в действительно-

сти никому не повинуется в политическом смысле. Только она может иметь 

надлежащую силу, чтобы делать добро народу в этом мире, который «во зле 

лежит» [12, с. 60]. «Только самодержавная власть не имеет нужды преклонять-

ся перед неверием тех сильных, богатых и ученых людей, услугами которых ей 

приходиться пользоваться в управлении. Только через самодержавную власть 

получает себе крепкую охрану то, что всего выше и дороже для народа: вера 

предков, святые предания…» [12, с. 54]. 

Представляется очевидным, что профессор Катков в самодержавной вла-

сти монарха видел основу верховного государственного управления, сознатель-

но отодвигая на задний план все, что в той или иной степени связано с местным 

самоуправлением, полагая, что сама по себе власть монарха является достаточ-

но сильной и способной обеспечить эффективное управление государством, в 

том числе при решении вопросов на местах. Тем самым ученый не рассматри-

вает местное самоуправление в качестве надлежащего элемента системы госу-

дарственного управления, но при этом и не приводит доводов, свидетельству-

ющих о не эффективности общественного управления как такового, а также не 

указывает на отсутствие полной необходимости в его использовании, в том 

числе в неразрывной связи с монархическим началом. Возможно, изучение 

фундаментальных основ местного самоуправления являлось для ученого пер-

спективной научной целью в будущем, к исследованию которой он планировал 

еще вернуться, однако трагически прерванная судьба ученого не позволила ему 

раскрыться в полной мере и реализовать намеченные планы.  

Рассматривая в своих публицистических и научных трудах верховную 

самодержавную власть всероссийских императоров в качестве основы русской 

государственности, В.Д. Катков уделял особое внимание реализации прав и 

свобод человека. Они по его убеждению составляют единую систему правового 

статуса личности, без существования которого, по сути, невозможна надлежа-

щая реализация самодержавной власти монарха, образующая, по мнению уче-

ного сильную государственную власть. Поскольку «только в России сильная 

власть, - как отмечает ученый, - способна даровать населению незыблемые ос-

новы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности и различных свобод» [12, с. 35]. Сильная верховная власть выступает 

в качестве определенного средства защиты обеспечивающего непосредствен-

ную реализацию прав и свобод. По мнению В. Д. Каткова «без власти страна 

становится добычей внутренних и внешних врагов, которые не будут церемо-

ниться со свободой и правами того народа, который своей кровью и своими 

трудами и достояниями создал национальное государство» [12, с. 107]. 
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Помимо сильной верховной власти, обеспечивающей реализацию и защи-

ту прав и свобод человека, в качестве непременного элемента всякого государ-

ства ученый рассматривал русский народ, реализующий свои права и свободы. 

При этом, как отмечает В.Д. Катков, «народом, образующим и поддерживаю-

щим государство нужно считать не все население страны, а только ту его часть, 

которая сознает свою нравственную обязанность повиноваться власти и блюсти 

ее престиж. Прочие элементы населения, такой обязанности не сознающие, со-

ставляют зародыш разложения государства, а не основу ее силы» [12, с. 13]. 

Указывая на непосредственную связь верховной государственной власти и ин-

тересов народа в контексте закрепления и реализации прав и свобод, ученый 

отмечает, что «власть и свобода вместе с «народными правами»  – это не две 

враждебные силы, а две силы, которые не могут существовать одна без другой. 

Нельзя говорить о свободе народа, если у него нет свободной государственной 

власти, как нельзя говорить о народных правах, если нет государственной вла-

сти, которая могла бы защищать их. Равным образом не может существовать 

государственная власть, если бы она стала игнорировать свободу народа и его 

права: такой власти перестали бы повиноваться, и она исчезла бы «как тень и 

как молва быстротечная» [12, с. 105]. 

В некоторой степени позиция профессора Каткова представляется немно-

го противоречивой: с одной стороны, ученый ставит русский народ, его права и 

свободы, а также возможность их надлежащей реализации в основание своей 

научной философии, с другой стороны, не закрепляет право народа на участие в 

управлении делами государства посредством осуществления местного само-

управления. Все это убеждает нас в том, что русский народ и предоставленные 

ему правы и свободы в самом общем смысле для В.Д. Каткова – это исключи-

тельно элементы организации верховной государственной власти, опора и 

неотъемлемая составляющая самодержавной власти монарха, обладающего 

всей полнотой власти. 

В целом на современном этапе становления общества и государства во-

просы организации и осуществления местного самоуправления в условиях 

укрепления демократических начал и совершенствования государственного 

управления приобретают все большую актуальность. Краеугольным инстру-

ментом повышения эффективности деятельности местного самоуправления и 

адаптации данной формы участия населения в управлении делами государства 

к современным реалиям должны стать научно-правовые постулаты, получив-

шие широкое освещение в воззрениях отдельных представителей дореволюци-

онной государственно-правовой мысли. Данная потребность претворения в 

жизнь отечественного исторического опыта изучения местного самоуправления 

обусловлена современной законодательной практикой и существующими гео-

политическими преобразованиями.  
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Аннотация: в статье анализируется коррупция как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации. В последние годы коррупция стала це-

лым явлением, которое потрясло все общество. Понятие коррупции не имеет 

национальной окраски и государственно-территориальной привязки, но в каж-

дой стране существуют определенные особенности. Участие институтов граж-

данского общества в осуществлении антикоррупционной деятельности повы-

шает ее эффективность. Автор также раскрывает причины появления корруп-

ции, которые способствуют увеличению масштабов этого негативного соци-

ально-экономического явления. 
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Понятие коррупции не имеет национальной окраски и государственно-

территориальной привязки, но в каждой стране существуют определенные осо-

бенности. В России коррупция базируется на мощных и политических и эконо-

мических, и информационных ресурсах, что обеспечивает ей благоприятные 

условия. Коррупционным сделкам в настоящее время пытаются придать ле-

гальный вид, то есть скрыть их путем создания официальных сетевых систем 

оказания услуг и их оплаты.  

Масштабы, особенность и изменчивость коррупции – последствие обще-

ственно-политических, финансовых, общественных и других трудностей ста-

новления государства. Коррупция всегда возрастает, когда государство распо-

лагается в переходном этапе либо в первоначальном периоде модернизации.  

Проблема противодействия коррупции в Российской Федерации на со-

временном этапе приобретает особую значимость. Участие институтов граж-

данского общества в осуществлении антикоррупционной деятельности повы-

шает ее эффективность [5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 16]. Именно высокий уровень взаи-

модействия институтов гражданского общества и сотрудников ОВД может спо-

собствовать колоссальному снижению уровня коррупции в нашей стране.  

К.А. Корчагина относит коррупцию к серьезным дестабилизирующим 

факторам общества [8, с. 107]. Поэтому сейчас как никогда необходимо напра-

вить общественное сознание в сторону абсолютного порицания коррупции как 

внутренней угрозы, которую нельзя игнорировать.  

Коррупция стала реальной угрозой национальной безопасности, так как 

сложность организации системы коррупционных отношений представляется в 

коррупционном «разделении труда», где отдельные должностные лица и кри-

минальные субъекты выполняют присущие только им роли, вследствие их по-

ложения в государственных структурах, коммерческих предприятиях либо 

иерархии криминального мира: 

- категория лиц, занимающих должность в государственных структурах 

правоохранительного характера, в том числе сотрудники ОВД, использующие 

полномочия для протекции лиц, замешанных в коррупции; 

- должностные лица, судебных и разрешительных органов, которые лоб-

бируют интересы коррупционных структур. 

- финансовые и коммерческие управленцы, подчиненные им лица, ис-

пользующие возникающие из коррупции возможности для увеличения показа-

телей прибыли. 

Отлаженная схема выглядит как устойчивая сеть регулярных коррупци-

онных действий, совершаемых, как правило, одними и теми же лицами. Любой 

коррупционной схеме необходимо время, чтобы тщательно отладить механизм 

взаимодействия как по вертикальной иерархии одного органа власти, так и 

в горизонтальной плоскости между начальствующими субъектами равного    

положения.  

В целях недопущения подобной ситуации в ОВД предусмотрена система 

ротации руководителей структурных подразделений в субъектах Российской 

Федерации, предусматриваемая нормативными актами о противодействии кор-

рупции. Данная мера оправдывает сменяемость должностных лиц, когда заин-
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тересованные в корыстных связях лица не могут установить коррупционную 

связь на постоянной основе с руководством региональных правоохранительных 

органов [12, с. 199], однако данная практика неприменима к должностным ли-

цам коммерческих предприятий, организаций, учреждений, что приводит к за-

креплению «теплых мест» у коррупционеров.  

В своих исследованиях К.Г. Сорокин подчеркивает, что «в сфере проти-

водействия коррупции общей приоритетной задачей государства является 

устранение условий и причин, порождающих коррупцию. Противодействие 

данному явлению должно начинаться с профилактики коррупционных тенден-

ций и основываться на предупреждении возможных коррупционных проявле-

ний в государственном аппарате и обществе» [15, с. 21]. 

С этим мнением сложно не согласиться, и безусловно нужно считать, что 

предупреждение коррупционных проявлений является наиболее эффективным 

методом противодействия коррупции.  

Следует также отметить, что на первоначальном этапе необходимо фор-

мировать у граждан непринятие и нетерпимость к коррупции. 

Противодействие коррупции – достаточно длительный и сложный про-

цесс. Антикоррупционная политика государства формируется на основании 

представлений о ее основных причинах и факторах, способствующих ее разви-

тию в той или иной сфере. Проанализировав причины и факторы, следует опре-

делить основные направления противодействия коррупции, которые будут 

наиболее эффективны в современных реалиях. 

В настоящее время в России сформирована нормативная и организацион-

ная основы противодействия коррупции, которые отвечают международным 

стандартам. В них заложен серьезный профилактический антикоррупционный 

потенциал, уже отчасти проявивший себя. Но несмотря на принятые меры уро-

вень коррупции остается на высоком уровне. Согласно ст. 2 Федерального за-

кона «О противодействии коррупции»: «Правовую основу противодействия 

коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Феде-

ральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Пре-

зидента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федераль-

ных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные пра-

вовые акты» [1]. 

Закон, таким образом, даёт не только общий перечень нормативных пра-

вовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противодействия корруп-

ции, но и выстраивает их иерархию. 

В свою очередь государство осознаёт необходимость большого привле-

чения граждан к решению важных задач по противодействию коррупции. Сре-

ди базовых направлений осуществления национальной антикоррупционной по-

литики большое значение имеет привлечение институтов гражданского обще-

ства к осуществлению антикоррупционной деятельности. При этом институты 
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гражданского общества, организации и физические лица являются субъектами 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции наряду с ор-

ганами государственной власти, иными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В концепции национальной безопасности отмечается, что «угроза крими-

нализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформиро-

вания социально-политического устройства и экономической деятельности, 

приобретают особую остроту» [4]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует Совет при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции, который был об-

разован на основании Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 

№ 815 «О мерах по противодействию коррупции». К задачам Совета относят: 

- подготовку предложений Президенту Российской Федерации, касаю-

щихся выработки и реализации государственной политики в области противо-

действия коррупции; 

- координацию деятельности органов государственной власти по реализа-

ции политики в области противодействия коррупции. 

В ст. 6 ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» сказано, 

что профилактика коррупции в Российской Федерации осуществляется путем 

применения следующих основных мер: 

- формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов; 

- предъявления в установленном законом порядке квалификационных тре-

бований к гражданам, претендующим на замещение государственных или му-

ниципальных должностей; 

- развития институтов общественного и парламентского контроля за со-

блюдением законодательства Российской Федерации о противодействии      

коррупции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что противодействие 

коррупции наиболее эффективно при комплексном подходе. Оно должно соче-

тать в себе различные меры экономического, социального, политического, пра-

вового и нравственного характера. На практике совокупность данных мер 

должна выражаться в следующей концепции. Гражданам и должностным лицам 

в первую очередь должно быть экономически невыгодным получение или дача 

взятки, значительное давление должна оказывать на преступника санкция за 

совершение преступлений коррупционной направленности. Также необходим 

общественный контроль за деятельностью государственных и муниципальных 

служащих. 

В настоящее время руководством МВД России предусмотрены системные 

меры профилактики по противодействию коррупции, охватывающие все этапы 

службы сотрудника – от поступления в полицию до увольнения в отставку. В 

должностные обязанности всех руководителей включены требования по прове-

дению с каждым сотрудником индивидуально-воспитательной работы.  
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К специальным мерам на этапе обучения будущих сотрудников полиции 

относят разработку учебных программ, которые направлены на формирование 

у них антикоррупционного мышления и поведения. В процессе подготовки со-

трудников полиции реализуются следующие задачи: 

- у обучающихся формируется способность анализировать причины кор-

рупции и разрабатывать инновационные методы противодействия преступлениям 

коррупционной направленности, в том числе совершаемые в системе МВД; 

- формируется негативное отношение к коррупции в целом и недопуще-

ние использования коррупционных средств для достижения своих целей; 

- сотрудники полиции должны иметь представление о закономерностях 

проявления коррупции; 

- формируется умение интерпретировать результаты научных исследова-

ний о состоянии коррупции; 

- формируется умение планировать антикоррупционные мероприятия в 

рамках повседневной деятельности полиции [7]. 

Таким образом, необходимо заметить, что Президент Российской Феде-

рации и Правительство Российской Федерации в комплексе ключевых вопросов 

обеспечения национальной безопасности в современных условиях особо выде-

ляют проблему борьбы с коррупцией в связке с общими проблемами экономи-

ческой безопасности государства. Степень обсуждения, постановка соответ-

ствующих вопросов и представленные оценки показывают серьезность ситуа-

ции и критическое состояние дел в сфере коррупционных проявлений, которые 

рассматриваются как угроза национальной безопасности. 
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Анализ статистики свидетельствует о стабильном росте количества пре-

ступлений экстремистской направленности. Несмотря на усилия субъектов проти-

водействия религиозному экстремизму, к числу которых относятся и органы 

внутренних дел, с 2009 по 2017 год количество преступлений данной категории 

возросло в 2,78 раза при практически непрерывном росте по годам. За период с 

января по октябрь 2020 года в стране совершено 708 преступлений экстремист-

ской направленности, что на 40% выше аналогичного периода 2019 года [1].         
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И хотя приводимые статистические данные не учитывают виды преступлений 

экстремистской направленности, будет обоснованным предполагать также рост 

количества религиозно мотивированных и религиозно камуфлированных пре-

ступлений экстремистской направленности. В этой связи возникает необходи-

мость анализа правовых основ противодействия органов внутренних дел религи-

озному экстремизму.  

Объект данной статьи – религиозный экстремизм, ее предмет – обзор право-

вых основ противодействия органов внутренних дел религиозному экстремизму.    

В качестве методологической основы обзора выступает отраслевой подход к струк-

туре права [см., напр.: 1], который дополняет рассмотрение нормативных правовых 

предписаний базового федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» [2]. Нормы о противодействии религиозному экстремизму содер-

жатся в административном [3], уголовном [4], конституционном [5; 6], уголовно-

процессуальном [7] и гражданском [8; 9] праве, в законодательстве о местном са-

моуправлении [10], а также представлены в международном праве. Ограниченные 

рамки статьи не позволяют осуществить полный обзор, поэтому в данной статье 

будет осуществлен обзор норм федерального закона «О противодействии экстре-

мистской деятельности», а также конституционных, административных и уголов-

ных норм противодействия религиозному экстремизму. Данный выбор обусловлен 

тем, что в перечневой дефиниции понятия «экстремизм» Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности» (п. 1 ст. 1) представлены 

нормы именно этих отраслей права. В качестве основных понятий данного закона 

также выделяются понятия «экстремистская организация» (п. 2 ст. 1), «экстремист-

ские материалы» (п. 3 ст. 1), «символика экстремистской организации» (п. 4 ст. 1). 

Перечень субъектов противодействия религиозному экстремизму являет-

ся типовым (ст. 4): Президент Российской Федерации, Правительство Россий-

ской Федерации, а также – в рамках компетенции – федеральные органы ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления. Решением Президента Россий-

ской Федерации на их основе возможно формирование координационных орга-

нов, имеющих право издавать собственные акты или совместные акты с орга-

нами, к которым принадлежат образующие их лица (абз. 9 ст. 4).  

Субъектами ответственности по закону являются: общественные и рели-

гиозные объединения (ст. 6, 7, 10); иные организации (ст. 6, 7); должностные 

лица, государственные муниципальные служащие (ст. 14); граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (ст. 15), а так-

же средства массовой информации (ст. 8, 11). Признание организации или объ-

единения экстремистскими на международном или федеральном уровнях озна-

чает запрет ее деятельности в стране в целом или в регионах (абз. 1 ст. 17). 

В качестве основных направлений противодействия экстремистской дея-

тельности законодатель признает профилактику, выявление, предупреждение и 

пресечение (ст. 3). К профилактике относятся также воспитательные и пропа-

гандистские меры (ст. 5). Законодатель признает «приоритет мер, направлен-

ных на предупреждение экстремистской деятельности» (абз. 6 ст. 2) и выделяет 
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ряд мер реагирования, направленных на недопущение экстремистской деятель-

ности (ст. 6, 7, 8, 10). 

Ст. 3.1. анализируемого Федерального закона предусматривает запрет 

признания в качестве экстремистских материалов цитат и содержания в целом 

Библии, Корана, Танаха и Ганджура как священных текстов религий Россий-

ской Федерации, внесших наибольший вклад в ее духовно-культурное своеоб-

разие (православного христианства, суннитского ислама, ортодоксального 

иудаизма и тибето-монгольского буддизма соответственно). 

Общие рамки конституционно-правового статуса личности и религи-

озных организаций в Российской Федерации определяются конституционны-

ми положениями о светском характере государства (ст. 14 Конституции), а 

также о свободе совести и свободе вероисповедания (ст. 28 Конституции).      

В контексте противодействия религиозному экстремизму более значимы по-

ложения о равенстве людей вне зависимости от их религиозной принадлежно-

сти (ч. 2 ст. 19 Конституции), а также положения ч. 2 ст. 29 Конституции, не 

допускающие социальную, расовую, национальную или религиозную нена-

висть и вражду и запрещающие пропаганду превосходства по этим признакам, 

а также по языковому признаку. Конституционно-правовые положения о ста-

тусе личности и религиозных организаций в Российской Федерации получают 

развитие в положениях закона № 125-ФЗ от 1997 года «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

Административно-правовые нормы, регламентирующие противодействие 

религиозному экстремизму, содержатся в ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публич-

ное демонстрирование атрибутики или символики нацизма, экстремистских и за-

прещенных организаций), ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого достоинства» и ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях». К последней группе нарушений законодатель относит:  

 воспрепятствование осуществлению свободы совести (ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ);  

 умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной 

литературы, предметов и символов (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ);  

 осуществление деятельности религиозной организации (включая вы-

пуск и распространение различных материалов) без указания полного названия 

(ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ);  

 осуществление миссионерской деятельности с нарушением законода-

тельства (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ);  

 то же, но совершенное иностранным лицом (лицом без гражданства) 

(ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ).  

Кроме того, ряд административно-правовых правонарушений может быть 

совершен по экстремистским мотивам: например, нарушение порядка офици-

ального использования государственных символов Российской Федерации 

(ст. 17.10 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), нарушения орга-

низации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования (ст. 20.2 КоАП РФ). 
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Основные уголовно-правовые нормы противодействия религиозному экс-

тремизму защищают конституционные права человека (ст. 136 УК РФ «Нару-

шение равенства прав и свобод человека и гражданина», ст. 148 УК РФ «Нару-

шение права на свободу совести и вероисповеданий») и основы конституцион-

ного строя и безопасности государства (ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282 УК РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 

ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества», ст. 282.2 УК РФ 

«Организация деятельности экстремистской организации» и ст. 282.3 УК РФ 

«Финансирование экстремистской деятельности»). Коме того, возможно со-

вершение общеуголовных преступлений по религиозно-экстремистским моти-

вам: убийство (ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого (ст. 111 УК РФ), средней 

тяжести (ст. 112 УК РФ) и легкого (ст. 115 УК РФ) вреда здоровью, побои 

(ст.116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ) и угроза убийством или причинени-

ем тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

На основании проведенного анализа возможно сделать вывод, что право-

вые основы противодействия органов внутренних дел религиозному экстре-

мизму включают в себя нормативные документы нескольких отраслей права. 

Это создает полноценную правовую основу для противодействия религиозному 

экстремизму органами внутренних дел.  
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Конституция Российской Федерации в 2020 году претерпела наиболее 

значительные изменения в своей истории. Конституционный процесс и его ре-

зультаты получили различные оценки в научных публикациях: реновация – т.е. 

«качественное содержательное и технико-юридическое улучшение ее текста без 

существенного нарушения структуры акта» [12], модернизация [4], реформа [5; 6]. 

По нашему мнению, с учётом масштабности внесённых в Конституцию Рос-

сийской Федерации изменений речь должна идти о конституционной реформе. 

Одним из самых существенных результатов принятия Закона Российской Феде-

рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ [1] стало «перераспределение и расширение властных полномочий 

федеральных органов государственной власти» [5, с. 6], часть из которых 

напрямую связаны с организацией и функционированием органов федеральной 

законодательной власти в лице Государственной Думы и Совета Федерации. 

Вместе с тем фактически сохранилась конституционная модель публичной вла-

сти с «триединством различных ветвей при сохранении консолидирующего и 

объединяющего центра в лице главы Российского государства» [14, с. 37]. 

Очевидным является расширение полномочий Государственной Думы, 

которая вместо прежнего согласования кандидатуры Председателя Правитель-

ства Российской Федерации утверждает кандидатуру главы российского Пра-

вительства, его заместителей и ряда федеральных министров, за исключением 

руководителей органов исполнительной власти «силового блока», после чего на 

должность их обязан назначить глава государства (п. «а», «а.1» ст. 103). Такая 

процедура формирования Правительства, по мнению Президента России, 

должна «повысить значение и роль российского парламента, самостоятельность 

и ответственность главы Правительства РФ, сделать более содержательным 

взаимодействие ветвей власти» [3].   

Вместе с тем представляется определённым преувеличением суждение о 

том, что «формирование состава Правительства осуществляет Государственная 

Дума, которая принимает на себя ответственность за эффективность дальней-

шей работы этих должностных лиц» [4, с. 24], потому что, как и раньше, канди-

датуры на указанные должности подбирает и предлагает Президент России, ко-

торый принимает решения и об освобождении их от должности уже без всяких 

согласований или консультаций с нижней палатой парламента. В случае трех-

кратного отклонения Государственной Думой кандидатур заместителей Пред-

седателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров Пре-

зидент России вправе назначить указанных должностных лиц из числа канди-

датур, представленных главой Правительства. Если же после трехкратного от-

клонения Государственной Думой кандидатур более одной трети должностей 

членов Правительства Российской Федерации (за исключением руководителей 
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«силового блока») останутся вакантными, глава государства вправе (а не обя-

зан, как ранее) распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. 

Несмотря на то, что реальные угрозы роспуска нижней палаты российского 

парламента возникали нечасто, рассматриваемая конституционная новелла 

представляется более компромиссной с позиций разделения властей, поскольку 

«способствует сохранению думского представительства» [9, с. 40].  

Принципиально новая процедура предусмотрена для назначения руково-

дителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельно-

стью которых осуществляет глава государства (ведающих вопросами обороны, 

безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предот-

вращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, общественной безопасности). Согласно п. «д» 1 ст. 83 Конституции Рос-

сийской Федерации указанные должностные лица назначаются Президентом 

России самостоятельно, но после обязательных консультаций с Советом Феде-

рации, содержание и процедура которых пока не ясна, т.к. они ещё не были 

применены на практике.  

Важной конституционной новеллой является закрепление в ст. 103.1 кон-

трольной функции российского парламента, осуществляемой посредством 

направления парламентских запросов «руководителям государственных орга-

нов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетен-

цию этих органов и должностных лиц» [1]. Такое право, по обоснованному 

мнению А.А. Клишаса и Т.Я. Хабриевой, создаёт «дополнительные конститу-

ционные гарантии реализации парламентского контроля, устанавливает долж-

ный баланс в системе сдержек и противовесов ветвей власти, повышает эффек-

тивность системы государственного управления» [13]. При этом следует иметь 

в виду, что еще в 2013 году был принят Федеральный закон «О парламентском 

контроле», определивший 18 форм парламентского контроля, часть из которых 

теперь поднята на конституционный уровень. В частности, к ведению Совета 

Федерации отнесено заслушивание ежегодных докладов Генерального проку-

рора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Россий-

ской Федерации (п. «м» ч. 1 ст. 102), а к ведению Государственной Думы – за-

слушивание ежегодных отчетов Центрального банка России (п. «г-1» ч. 1 

ст. 103), устанавливается также полномочие на лишение неприкосновенности 

экс-Президента России (ст. 93). В этой связи заслуживает внимания предложе-

ние Р.М. Дзидзоева о закреплении контрольной функции парламента в опреде-

лении Федерального Собрания в ст. 94 Конституции Российской Федерации: 

«Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является пред-

ставительным, законодательным и контрольным органом Российской Федера-

ции» [8, с. 163], что соответствовало бы современным тенденциям парламента-

ризма [10, с. 95–96]. 

Вместе с тем ряд исследователей не без оснований отмечают, что «вывод 

о расширении полномочий палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции представляется не соответствующим действительности» [11, с. 38], «номи-

нальным, декоративным» [6, с. 136]. И дело не только в том, что если ранее 

Государственная Дума и Совет Федерации могли собираться совместно для за-

consultantplus://offline/ref=1AFBB15CDE556724583B1DF5AFC57EC7921C68E57B69D6B53B376A1BB6C28EAEE15DE60DC5FFB87C461C14C277D6538D61B9o0P1J
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слушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностран-

ных государств, то в новой редакции Конституции Российской Федерации сов-

местные заседания предусмотрены лишь для заслушивания посланий главы 

российского государства (ч. 3 ст. 100). Два иных основания исключены, воз-

можно, по причине их редкого применения. Кроме того, Президент России по-

лучил право оспорить конституционность принятых парламентом законов по-

средством обращения в Конституционный Суд Российской   Федерации с соот-

ветствующим запросом (предварительный конституционный контроль), а также 

в случае разногласий с палатами парламента, которые вправе преодолеть пре-

зидентское «вето», имеет возможность фактически заблокировать федеральные 

и федеральные конституционные законы с помощью Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Ослаблена роль Совета Федерации в формировании органов прокурату-

ры, так как Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, а 

также прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и дру-

гих специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 

Российской Федерации, назначаются и освобождаются от должности не Сове-

том Федерации, а главой государства после консультаций с Советом Федера-

ции. Отмечается также, что если прежде в Совете Федерации законодательная и 

исполнительная власти были представлены равным числом его членов, то после 

наделения главы государства правом назначать до 30 сенаторов Российской 

Федерации, в том числе 7 пожизненных, «налицо преобладание сенаторов от 

исполнительной власти, которая находится под общим руководством Прези-

дента Российской Федерации» [11, с. 39]. Это усиливает зависимость Совета 

Федерации от главы государства и не способствует реализации механизма 

«сдержек и противовесов», хотя назначение Президентом Российской Федера-

ции представителей в Совет Федерации согласуется с концепцией, «обосновы-

вающей мнение о роли верхней палаты парламента как органа, состоящего из 

лиц, имеющих высокий профессиональный и безусловный политический опыт, 

которая получила широкое распространение и закрепление в конституциях не-

которых государств» [7, с. 14].  

Подводя итог исследованию, следует выразить надежду на то, что кон-

ституционные новеллы 2020 г. получат дальнейшее отражение в законодатель-

стве с целью достижения большей сбалансированности полномочий федераль-

ных органов законодательной и исполнительной власти. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 

2. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

consultantplus://offline/ref=0CA4A7BCEFD1E2499FE2474EB6B8BAE3CB0D36F91D8E1168B55E9844B6B5495E4360CF31221B7CF6EFA437275C1B98B7C27E47C1L


30 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // 

Российская газета. 2020. 16 марта. № 55. 

3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию от 15 января 2020 г. // Российская газета. 2020. 16 января. № 7.  

4. Аничкин Е.С. Конституционная модернизация России 2020 года: то-

чечные поправки или ревизия основного закона? // Вестник Казахского гумани-

тарно-юридического инновационного университета. 2020. № 2 (46). С. 23-27. 

5. Безруков А.В. Конституционная реформа: основные направления и 

пути совершенствования конфигурации публичной власти в России // Консти-

туционное и муниципальное право. 2020. № 6. С. 3–9. 

6. Боброва Н.А. Конституционная реформа-2020 как полигон инноваций // 

Юридическая техника (ежегодник). 2021. № 15. С. 134–139.   

7. Виноградова Е.В., Данилевская И.Л. Совет Федерации – от депутатов 

до сенаторов. К вопросу формирования верхней палаты парламента в конститу-

ционной модели современной России // Государство и право. 2020. № 9. С. 7–17. 

8. Дзидзоев Р.М. Вопросы организации государственной власти в новой 

редакции Конституции Российской Федерации // Право и политика. 2020. № 9. 

С. 156–166. 

9. Дзидзоев Р.М. Вопросы формирования Правительства Российской 

Федерации в свете конституционных поправок // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2020.  № 11. С. 38–40. 

10. Ерыгина В.И., Ерыгин А.А. Основы парламентаризма, избирательного 

права и избирательного процесса: учебное пособие. – Белгород: НИУ «БелГУ», 

2019. – 322 с. 

11. Киреева Е.Ю., Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А. Тенденции правовой 

регламентации взаимодействия Президента Российской Федерации с Прави-

тельством Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 

2020. № 10. С. 37–40.  

12. Трусов Н.А. Реновация Конституции Российской Федерации // Кон-

ституционное и муниципальное право. 2020. № 11. С. 17–20. 

13. Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти». – Москва: 

Норма, ИНФРА-М, 2020. – 240 с. 

14. Черепанов В.А. О необходимости и целесообразности конституцион-

ных изменений // Российская юстиция. 2020. № 8. С. 35–38. 

 
 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=1AFBB15CDE556724583B1DF5AFC57EC793106DE9753681B76A62641EBE92C6BEBD1CBB0B90ADE2294A0315DC75oDP6J


31 

УДК 342 

 

ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
 

Ерыгина В.И., 
кандидат исторических наук, доцент 

(Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»)) 
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свободы граждан, которые реализуются посредством участия в деятельности 

политических партий. Среди таких прав важнейшими являются право на уча-

стие в управлении делами государства, право на объединение, свобода слова и 
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Политические партии являются следствием развития гражданских и по-

литических прав человека по мере расширения сферы индивидуальной и кол-

лективной свободы и, соответственно, ограничения произвола государства. Не-

смотря на различия в политической истории стран мира хронологически опре-

делить начальный этап появления политических партий можно лишь с помо-

щью анализа политико-правовой мысли о развитии институтов прав человека, 

власти, государственных учреждений. Учения о политических партиях появля-

ются одновременно с зарождением идеи естественных прав человека и буржу-

азных революций XVII-XVIII вв. Одним из первых мыслителей, который обо-

значил место и роль политических партий в государстве, был Т. Гоббс. Поли-

тические партии он относил к «упорядоченным частным, но противозаконным 

телам», подрывающим власть государства. Государство считает партии «кра-

молой и заговором», так как они защищают частные интересы подданных, тем 

самым вмешиваясь в дела государства, которое представляет собой единый ор-

ганизм, объединяющий всех подданных [5]. 

Еще один английский мыслитель Лорд Болингброк видел в партиях ин-

струмент борьбы с коррупцией и всевластием короля ради торжества свободы. 

Поскольку политические партии образовывали парламент, они являлись частью 

государственного устройства Англии и других стран, в которых зарождался 

парламентаризм [3]. 

Вообще, как утверждает Б.А. Исаев, во все времена (Античности, Сред-

невековья, Нового времени) политические партии воспринимались как «необ-

ходимое зло», которое приносит пользу лишь тем, что участвует в обсуждении 

законопроектов и критике правительственной политики. «Но всяческие попыт-

ки создания партий в гражданском обществе ведут к его разделению на враж-

дующие части, а постоянная вражда ослабляет общество и государство, приво-

дит к анархии или тирании» [8, с. 12]. 

Критика партий особенно усилилась после захвата власти во Франции 

партией якобинцев в ходе буржуазной революции конца XVIII в., прежде всего 

из-за развязанного ею террора. Положительную роль в деятельности политиче-

ских партий увидели основатели Соединенных Штатов Америки: Т. Джеффер-

сон и Дж. Мэдисон, которые разглядели в партиях инструменты борьбы за 

власть в ходе предвыборной кампании. Джефферсон прямо связывал наличие 

партий с естественной тягой человека к выражению своего мнения, а также 

объективную закономерность в развитии свободного и мыслящего общества в 

виде столкновения спорящих сторон. «Такое разделение на партии необходимо, 

чтобы одна сторона длительно наблюдала и сообщала народу о действиях дру-

гой. Но если в период временного преобладания одной партии другая будет об-

ращаться к средствам раскола Союза, никакое федеральное правительство ни-

когда не сможет существовать» [6, с. 77–78]. Поэтому Т. Джефферсон преду-

преждает будущие поколения политиков о том, что партийная борьба должна 

затухать после избирательной кампании в период выполнения предвыборной 

программы. 
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Совершенно по-новому представил политическую партию Б. Констан как 

объединение лиц, публично реализующих свободу убеждений и высказываю-

щих взгляды, выражающие единую идеологию, тем самым положив начало ли-

беральной концепции «партии-доктрины» [8]. 

Немецкий теоретик и политический деятель Ф. Шталь поделил партии на 

два вида: партии революции и партии законности в зависимости от их отноше-

ния к революции и политическому строю. По его мнению, первая «не признает 

сложившегося общественного и государственного порядка, правового режима, 

стремится к революционному переустройству, является источником бунтов и 

социальных потрясений». Вторая же партия служит опорой правительству и 

королю [8, с. 14]. 

Алексис де Токвиль утверждал, что великие революции происходят то-

гда, когда недовольство существующим порядком охватывает все слои населе-

ния, общественное устройство терпит крах, и появляются великие партии. 

Очень важную роль в зарождении и функционировании партий играют условия 

их генезиса, среди которых автор выделил право граждан на объединение, сво-

боду слова, печати, собраний [10, с. 144].  

Причинами формирования партий как альтернативы революции, по мне-

нию Дж. Брайса, являются враждебные расколы в обществе континентальных 

стран Европы между богатыми и бедными, капиталистами и рабочими, сторон-

никами монархической и республиканской форм правления, между расами и 

этносами [2, с. 269]. Американский теоретик А. Лоуэлл выделил такие причины 

возникновения партий, как «политическое несогласие во взглядах на форму 

правления; вера избирателей в государственные учреждения; черты националь-

ного характера, включая нелюбовь ко всякого рода организациям, в том числе к 

политическим партиям; пропорциональная избирательная система; обычай де-

путатских запросов – интерпелляций, который дробит парламентские фракции» 

[8, с. 18].  

Итак, постепенно негативное отношение к партиям в XVIII в. сменилось 

на позитивное в XIX в. ввиду признания их важной роли в формировании госу-

дарственного механизма. Политические партии выдвигали претендентов на де-

путатские мандаты, участвовали в выборах путем агитации и пропаганды своих 

предвыборных программ. Партии, победившие в результате голосования, пред-

лагали кандидатуры в правительство и на другие ключевые должности в госу-

дарственном аппарате. 

В России появлению политических партий способствовала первая рос-

сийская революция 1905–1907 гг., в ходе которой был принят Манифест от 

17 октября 1905 г., провозгласивший гражданские свободы слова, собраний и 

союзов. В условиях самодержавной России первые политические свободы дали 

значительный толчок самоорганизации российских подданных, которые разде-

лялись по идеологическим взглядам на либеральные, консервативные, револю-

ционно-демократические и анархические. К 1917 г. по разным подсчетам коли-

чество партий насчитывалось от 150 до 200. Население быстро стало политизи-

рованным и идеологизированным, а выборы в Государственную думу придали 

дополнительный импульс активности масс, которые готовы были с оружием    
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(и даже булыжником) в руках реализовывать предоставленные законодатель-

ством права и свободы.  

С образованием Государственной думы в 1906 году началась парламент-

ская деятельность политических партий, которые сразу блокировались в депу-

татские фракции для обсуждения законодательных предложений, исходя из 

своих политических пристрастий. Именно благодаря деятельности парламент-

ских политических партий были подняты и рассмотрены острые политические 

вопросы, в том числе о неприкосновенности личности, об отмене смертной каз-

ни и т.д. 

Российские мыслители Б.Н. Чичерин, В.М. Хвостов показали в своих ра-

ботах, что «условиями возникновения партий являются политические права 

граждан и, в первую очередь, политическая свобода» [11; 8, с. 24]. Развивая со-

циологический подход, другой российский правовед Ю.С. Гамбаров выделил 

такую основную цель политических партий, как завоевание власти. Для дости-

жения этой цели партии объединяются в коалицию для управления государ-

ством и контроля над этим управлением [4]. 

Итак, политическая мысль эволюционировала от идеи разрушительной 

силы политических партий, разделяющей общество на части, до их созидатель-

ной роли в деле государственного строительства. Партии также являлись аль-

тернативой стихийной революции, организовывали общество, упорядочивали 

политические страсти и образовывали тот самый законный мостик, по которо-

му наиболее активные граждане могли войти во власть. В этой связи мы соли-

дарны со взглядами М.М. Ковалевского, разработавшего социологическую 

концепцию «замирения», согласно которой «задача партий, как и всех обще-

ственных организаций, состоит не в разжигании партийных противоречий, а, 

наоборот, в примирении сначала с близкими политическими силами, потом – с 

более далёкими по исповедуемым идеологиям, постоянно расширяя «поле за-

мирения». Преобладание в нем умеренного большинства даст обществу необ-

ходимую политическую стабильность и возможность без радикальных потрясе-

ний провести давно назревшие реформы» [8, с. 26].                    

В современной литературе получила развитие комбинация социологиче-

ского подхода с юснатуралистским и позитивистским, образуя методологиче-

ский плюрализм во взглядах на политико-правовые институты, включая пар-

тии. Системный подход к анализу их роли в обществе и государстве позволяет 

всесторонне оценить их происхождение в условиях политической свободы, 

идеологического многообразия, раскрепощения личности. 

Если же партию представить как объединение граждан, то соответственно 

гарантией их участия в деятельности партии будет являться норма статьи 29 

Конституции Российской Федерации, обеспечивающая каждому свободу мысли 

и слова, но одновременно «запрещающая пропаганду или агитацию, возбужда-

ющую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду, социальное, расовое, национальное, религиозное или языковое превос-

ходство» [5, ч. 1, 2 ст. 29]. 
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Следующим важнейшим завоеванием граждан в области их публичных 

политических прав является право на объединение или создание союзов. Дан-

ное право закреплено в ст. 30 Конституции Российской Федерации и подразу-

мевает возможность российских граждан создавать различные общественные 

объединения, включая политические партии, вступать в эти объединения доб-

ровольно без принуждения, воздерживаться от вступления в них и выходить из 

их состава [9, ст. 3]. Способом реализации данного права и защиты интересов 

граждан является образование политических партий наряду с другими обще-

ственными организациями, но именно партии получили законодательные и ор-

ганизационно-финансовые преференции в политической сфере, формировании 

органов государственной власти, участии в управлении делами государства, не-

смотря на формальное равенство всех общественных объединений согласно 

Конституции Российской Федерации. Индивидуальное право граждан на объ-

единение в процессе его реализации превращается в коллективное право объ-

единившихся в единый союз и трансформируется в право организации как но-

вого субъекта политики, публичного юридического лица. Следовательно, граж-

данин, вступая в какое-либо объединение, теряет личную свободу и вынужден 

подчиняться воле союза или объединения, таким образом его право превраща-

ется по сути в обязанность. С научной точки зрения целесообразно раскрыть 

содержание данного индивидуального права через право общественного объ-

единения на участие в публично-правовой сфере жизнедеятельности общества: 

в выборах, выдвижении кандидатур на различные должности, обсуждении и 

принятии законов, пропаганде и агитации, работе с избирателями, разработке и 

принятии программы и т.д. 

Право на объединение и формально, и фактически ограничено публично-

правовыми интересами государства, которое стремится сохранить свой сувере-

нитет, целостность и стабильность. Поэтому в Российской Федерации граждане, 

преследующие цели насильственного изменения основ конституционного строя 

и нарушения целостности Российской Федерации, подрыва безопасности госу-

дарства, создания вооруженных формирований, разжигания социальной, расо-

вой, национальной и религиозной розни, не имеют возможности создавать об-

щественные организации, поскольку и эти организации будут иметь аналогич-

ные цели, что прямо запрещено ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации. 

Помимо общих ограничений права на создание общественных объедине-

ний существуют частные ограничения, касающиеся отдельных их видов, в 

частности политических партий. По словам С.А. Авакьяна, Министерство юс-

тиции России и Федеральная налоговая служба подозревают граждан, пытаю-

щихся создать общественные объединения, «в корысти, скрытой нежелатель-

ной деятельности», поэтому создают разные затруднения для их регистрации и 

деятельности [1, с. 12], особенно если это оппозиционные партии или движе-

ния. На практике можно увидеть явное неравноправие политических партий, 

которое выражается в следующем: 

во-первых, чиновники, руководители различного уровня создали свою 

политическую партию для защиты интересов власти – «Единую Россию», кото-

рая в литературе называется «партией власти» или «правящей партией». Вслед-
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ствие особенностей ее происхождения в руках данной партии сосредоточены и 

административный ресурс, и значительные финансовые средства, позволяющие 

ей на протяжении длительного времени занимать все ключевые позиции в за-

конодательной и исполнительной ветвях власти; 

во-вторых, парламентские партии имеют преимущество по сравнению с 

непарламентскими партиями, заключающееся в освобождении первых от сбора 

подписей избирателей для регистрации списка кандидатов или отдельных кан-

дидатов на выборах всех уровней [12, с. 211]; 

в-третьих, многие молодые политические партии создаются искусствен-

но, «сверху», являются так называемыми «кремлевскими проектами», цель уча-

стия в выборах которых заключается в том, чтобы «оттянуть» на себя побольше 

голосов избирателей, тем самым ослабив позиции уже известных парламент-

ских партий или партий, находящихся в оппозиции; 

в-четвертых, поскольку идеологические различия между партиями стер-

ты, выделиться и завоевать доверие избирателей они могут только выполнени-

ем своих обещаний, конкретными делами или оказанием реальной помощи 

населению. А поскольку реальная власть и ресурсы есть только у «Единой Рос-

сии», следовательно, с ней не могут на равных основаниях конкурировать дру-

гие партии, в данном противостоянии они явно выглядят аутсайдерами. Однако 

«Единая Россия» в виду особенностей своего состава приписывает себе заслуги 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, тем самым 

создавая имидж «партии конкретных дел», хотя эти мероприятия были запла-

нированы администрацией региона или Правительством Российской Федера-

ции, одним словом государством. Минусом данной технологии воздействия на 

сознание масс является перенос на правящую партию всех недочетов, промахов 

в действиях и решениях ныне действующей власти. Поэтому некоторые канди-

даты, чтобы набрать больше голосов избирателей, пытаются участвовать в вы-

борах не как сторонники конкретной партии, а в качестве самовыдвиженцев 

(например, В.В. Путин участвовал в президентских выборах 2018 г. как само-

выдвиженец); 

в-пятых, отсутствие реальной конкуренции, оппозиции действующей вла-

сти в политической системе Российской Федерации привело к складыванию 

фактически формальной многопартийности с преобладающей одной партией 

или «необоротной, гегемонистской системе, в которой правящая партия по ре-

зультатам выборов никому не уступает власть» [7, с. 466, 470]. 

Нереализованное право на объединение или ограничение этого права со 

стороны государства или каких-то других сил может вылиться в право другого 

качества в виде свободы собраний, манифестаций, участия в публичных меро-

приятиях, включая акции протеста против ущемления прав избирателей, кото-

рых лишили их права на представительство их интересов во власти. В 2020–

2021 гг. стали известны случаи фактического ограничения граждан их коллек-

тивного права на участие в управлении делами государства, когда избранные 

ими главы субъектов федерации (Хабаровский край, Пензенская область), по-

лучившие на выборах огромную поддержку избирателей, лишались своих 

должностей и подлежали уголовному преследованию за ряд преступлений. Кто 
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виноват в данных случаях? Избиратели, которые ошиблись в своем выборе? 

Или это спецоперация силовых структур государства, которые заранее знали о 

преступном прошлом кандидатов в губернаторы и допускали их избрание?  

В целом, следует отметить необходимость глубокого исследования такой 

малоизученной темы, как реализация права граждан на участие в управлении 

делами государства, соотношение степени свободы общества и границы произ-

вола государства. Если государство будет в значительной степени ограничивать 

право граждан на объединение, общество будет чувствовать ущемление своих 

коллективных прав, и тогда оно вновь вернется в свое бесправное состояние. 

Круг замкнется. Все важнейшие завоевания свободы канут в лето, станут до-

стоянием лишь истории. Кризис общественной и личной несвободы порождает 

восстания и революции. Поэтому выходом из кризиса между обществом и гос-

ударством может быть лишь разумный баланс их публичных интересов при со-

блюдении приоритета прав человека. 

Одним из примеров приемлемого баланса между частными, обществен-

ными и государственными интересами являются политические партии, которые 

являются продуктом реализации таких прав и свобод граждан, как свобода сло-

ва, мысли, союзов, собраний, права на объединение и участие в управлении де-

лами государства. 
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Несмотря на то, что государство пыталось регламентировать вопросы ор-

ганизации и функционирования исправительных приютов путем принятия спе-

циализированных правовых актов, решение многих вопросов, связанных с ни-

ми, было отдано самим заведениям. Так, в Положении о воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолетних 1909 года отмечалось, 

что в каждом заведении должен быть устав, который определял круг вопросов, 

отданных на регулирование по усмотрению учреждения. 

К таким вопросам относились порядок назначения и увольнения служа-

щих, меры дисциплинарного взыскания воспитанников и др. [1, с. 124–128]. 

В уставе учреждения определялись цели деятельности, средства их достижения, 

категории детей, для которых оно предназначалось, порядок их содержания, 

виды трудовой деятельности, объем учебной программы, система мер поощре-

ния и взыскания, порядок управления заведением и т.п. Уставы приютов со-

ставлялись на основе уставов благотворительных обществ, которые учреждали 

исправительные заведения и в подчинении которых последние находились.  

Следует отметить, что до 1866 года не было единых указаний по органи-

зации воспитательного процесса в воспитательно-исправительных приютах и 

колониях. Именно поэтому в разных заведениях учредители организовывали 

его по-разному.  

В основном применялись три системы воспитания: семейная, казарменная 

и смешанная. 
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Семейная система воспитания применялась в Санкт-Петербургской, Ки-

евской, Полтавской колониях, в Харьковском приюте и др. Воспитанников раз-

мещали в небольших домиках. В каждой семье было не более 12–15 человек. 

Возглавляли семью воспитатель и «дядька». Один из воспитанников был их 

помощником и назывался старшим братом. 

Такое распределение производилось с целью восполнения того, чего мно-

гие дети были лишены – настоящей семьи. В роли отца должен был выступать 

воспитатель, который жил, работал, учился вместе с воспитанниками, был ча-

стью их существования. Члены семьи условно являлись друг другу братьями. 

Здесь активно использовался элемент игры. При создании семей учитывались 

такие факторы, как образование, род занятий, степень педагогической запу-

щенности и т.д. 

Существовали штрафные семьи для тех, кто не проявлял желания подчи-

няться существующим порядкам и допускал различного рода проступки. Заве-

дения с таким типом организации были немногочисленны, так как их устрой-

ство требовало значительно больших затрат, чем другие [2, с. 18–21]. 

Некоторые заведения организовывали свою работу на основе казармен-

ной системы содержания. Все питомцы заведения распределялись по внешним 

признакам (возрасту, росту и т.п.) на дивизии, секции, роты и отделения с вы-

борным надзирателем. 

Особенностью этой системы был воинский режим жизни: маршировки, 

барабанный бой, трубные сигналы, субординация. К числу заведений, где су-

ществовала казарменная система, относилась, например, Лисинская колония. 

Здесь воспитанники носили знаки отличия в виде нашивок на рукавах. Питом-

цы ходили строем, исполняли строевые песни [3, с. 18–21].  

Однако у системы казарменного строя были как сторонники, считавшие 

эту систему приучением к порядку и суровой жизни, так и противники, пола-

гавшие, что это всего лишь внешнее проявление порядка и к воспитанию оно 

никакого отношения не имеет [3, с. 18–21]. 

Смешанная система – объединение двух типов заведений для несовер-

шеннолетних, а именно земледельческой колонии и ремесленного приюта. Дети 

в таких заведениях делились по свои познаниям на классы не более 

50 учеников, в каждом классе был свой учитель, который сопровождал учени-

ков из класса в класс с момента поступления в приют до его окончания. Во гла-

ве заведения смешанного типа находился директор [3, с. 18–21]. 

Независимо от типа системы воспитания на первом плане стояло религи-

озно-нравственное воспитание и школьное обучение. Во всех исправительных 

заведениях дети почти все время были заняты различного рода работами. При-

чем виды работ постоянно менялись с целью недопущения утомляемости вос-

питанников [3, с. 18–21]. 

Малолетние воспитанники в приютах делились на определенные разряды, 

в соответствии с которыми осуществлялся воспитательный процесс: 

дети покинутые (нищие и бродяги); 

дети развращенных родителей; 

дети порочной натуры и наследственности; 
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дети честных родителей, совершившие преступления по необъяснимым 

причинам: по легкомыслию, наущению товарищей и т.п.;  

дети, отданные родителями на исправление. Причем для помещения тако-

го ребенка в приют не нужно было решения суда, а требовалось только пись-

менное согласие, данное обоими родителями, согласованное с администрацией 

приюта [4, с. 17]. 

Каждая группа была закреплена за определенным куратором – воспитате-

лем. Так, в уставе Киевской колонии подразумевалось деление питомцев на 

группы численностью не более 12 человек во главе с воспитателем. Воспита-

тель жил вместе с воспитанниками. Расстановка воспитанников должна была 

проводиться с особой тщательностью и осторожностью, так как «буйные дети, 

попадая в свойственное их характеру отделение, теряли всякое самооблада-

ние» [4, с. 17]. 

В каждом из исправительных приютов существовала определенная си-

стема поощрений и наказания, которая отражалась в документах, регламенти-

рующих деятельность этих учреждений. В некоторых приютах практиковались 

телесные наказания (Варшавский, Вологодский, Рубежовский и др.). 

Более подробно систему наказаний и поощрений рассмотрим на примере 

Рукавишниковского исправительного приюта. Применялись такие виды наказа-

ний, как выговор наедине или при товарищах, сон без матраса, стояние у стены, 

маршировка, лишение права играть в свободное время, удаление от товарищей, 

запрещение говорить с товарищами, свиданий с родными, заключение в карцер, 

ограничение в пище и оставление без хлеба и воды [5, с. 4–8]. 

В Рубежовском приюте дополнительно применялись такие виды наказа-

ний, как лишение отпуска и праздничной одежды или оставление воспитанни-

ков в той рубашке, в которой он поступил в приют [4, с. 22]. 

Что касается наград, то они также определялись уставом заведения. 

Например, в уставе Рукавишниковсковского приюта содержались следующие 

виды поощрений: занесение имени на похвальную доску, дарение книг учебных 

и для чтения с оттиском на корешке имени награждаемого серебром или золо-

том, нашивки из тесьмы и галуна двух разрядов, определение в разряде старше-

го воспитанника, денежной награды, которая заносится на счет воспитанника 

для хранения до дня выпуска, за хорошее поведение всех воспитанников – об-

щие дальние прогулки или доставление каких-либо удовольствий в стенах 

приюта [5, с. 4–8]. 

Для тех, кто убывал из приюта, была назначена денежная награда от 25 до 

50 рублей, не считая денег, которые окажутся на счету воспитанника. Выпус-

кающийся воспитанник мог быть награжден серебряными часами с цепоч-

кой [5, с. 4–8]. 

В Правилах для воспитанников Рукавишниковского приюта было опреде-

лено, что вид наказаний и наград зависит от решения директора приюта по со-

глашению со смотрителями и учителями и приставниками, которые сообща со-

ставляют совет приюта [5, с. 4–8]. 
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Жизнь воспитанников в каждом исправительном приюте и земледельче-

ской колонии регламентировалась правилами внутреннего распорядка, которые 

были утверждены для каждого заведения. Подробнее остановимся на примере 

правил внутреннего распорядка Киевской земледельческой колонии. 

В соответствии с этими Правилами главной целью пребывания воспитан-

ника в колонии была подготовка к честной жизни, дающая возможность стать 

хорошим и честным гражданином, слугой государя и Отечества, правдивым, 

скромным, послушным и беспрекословно повинующимся начальству [6, с. 3–4]. 

В Правилах также отмечалось, что все воспитанники должны строго со-

блюдать уважение к старшим и твердо соблюдать их требования. Только при 

таких условиях дети могут проявить себя с положительной стороны, отвыкнуть 

от дурного и бесполезного, приучив себя к самостоятельной жизни. В соответ-

ствии с Правилами воспитанники обязаны были строго соблюдать установлен-

ный в колонии распорядок дня [6, с. 3–4]. 

В рамках воспитания трудом, который был одним из средств воспита-

тельного воздействия, ежедневно назначались дежурные воспитанники. Они 

должны были мести и мыть полы во всех помещениях, стирать пыль с под-

оконников, окон, мебели и пр.; содержать в чистоте умывальники, топить печи, 

открывать и закрывать ежедневно форточки, приготавливать и убирать столы 

для еды, прислуживать во время еды, мыть посуду и выполнять все возложен-

ные на них поручения [6, с. 3–4].  

В Правилах подчеркивалось, что каждый воспитанник без напоминания 

обязан содержать себя и свою одежду в чистоте и опрятности, умываться после 

работы в мастерских и сельскохозяйственных работ; должен застилать свою 

постель сразу после того, как проснулся; одежду перед сном аккуратно вешать 

в шкаф [6, с. 3–4]. 

Воспитаннику надлежало быть всегда вежливым: к старшим обращаться 

на Вы, при входе в помещение директора, учителя, воспитателя и посетителя – 

встать, поздороваться без шума и провожать вошедшего глазами; обращаться к 

директору, воспитателям, мастерам, дядькам и другим лицам старше себя, 

называть их по имени и отчеству. При обращении директора, священника, вос-

питателя или посетителя к воспитаннику он должен встать и сесть только после 

разрешения. При разговоре воспитанник должен держать себя прилично, то 

есть не «ломаться», руками не махать, головы не отворачивать от говорящего. 

В Правилах также устанавливалось то, как воспитанник колонии должен 

отвечать в некоторых разговорах: на приветствие – «здравия желаю», на благо-

дарность – «рад стараться», на объявление милости – «покорнейше благодарю», 

на прощание остающемуся начальнику – «счастливо оставаться», на прощание 

убывающему начальнику – «счастливого пути», утвердительный – «точно так», 

отрицательный – «никак нет» и, наконец, утвердительный и исполнительный – 

«слушаю». Причем во всех указанных ответах прибавлялся титул начальника 

или звание. При встрече с директором, священником, воспитателем, посетите-

лем и другими лицами старше себя воспитанники должны снимать фуражки, 

делая при этом приветствии поклон [6, с. 3–4].  



43 

Воспитаннику полагалось быть внимательным и прилежным, не рвать и 

не портить книги и материалы, не пачкать и не рвать одежду, не ломать ин-

струменты и не разговаривать между собой во время работы и учебы. Кроме 

того, запрещалось шуметь и разговаривать во время еды. 

Правила внутреннего распорядка регламентировали даже такие вопросы, 

как правила нахождения воспитанника в кровати, например, в них говорилось, 

что, лежа в постели, он должен был не закрываться с головой одеялом и дер-

жать руки поверх него [6, с. 3–4]. 

Воспитанникам Киевской колонии запрещалось производить в мастер-

ских какие-либо работы, кроме тех, которые были назначены мастером. Запре-

щалось перемещаться из одной мастерской в другую и выходить из помещения 

мастерской или класса без разрешения мастера, учителя или дядьки. Строго за-

прещалось выносить из класса книги, из мастерской – инструменты, материалы, 

из столовой – еду и посуду. Запрещено было курить, драться и обижать других 

[6, с. 3–4]. 

В свободное от занятий время воспитаннику полагалось находиться в 

строго отведенном месте и запрещалось бросать куда-либо камни, палки, ла-

зить по крышам, заборам, деревьям. В личное время воспитанникам запреща-

лось ходить в спальни и ложиться на кровати без разрешения воспитателя, ло-

житься на скамейки, садиться на окна. По улице необходимо было шагать стро-

ем, не шуметь, не толкаться, с посторонними не разговаривать [6, с. 3–4]. 

Все воспитанники были обязаны ходить в церковь. При молитве следовало 

стоять скромно и не оглядываться по сторонам, не прислоняться к стене во время 

богослужения. Воспитанникам было запрещено брать подарки без разрешения 

воспитателя. Было запрещено меняться вещами без разрешения [6, с. 3–4]. 

Встречи с родными и знакомыми разрешались по воскресеньям и празд-

никам с позволения директора [6, с. 3–4]. 

Приведенные выше правила показывают, что руководство колоний лю-

бым способом максимально полно пыталось регламентировать жизнедеятель-

ность своих воспитанников, что часто вызывало недовольство детей. 

Что касается средств воспитания в исправительных приютов, то ими можно 

считать три основных направления: религиозно-нравственное воспитание; ум-

ственное развитие; профессиональное обучение и трудовое воспитание [10]. 

Независимо от типа системы воспитания, применяемой в приюте, на пер-

вом месте во всех учреждениях стояло религиозно-нравственное воспитание. 

В рассматриваемый период оно понималось более широко и включало в себя по 

содержанию проблемы нравственного, религиозного, художественного и музы-

кального развития. Почти во всех заведениях были церкви. Туда дети могли 

приходить в праздники и будни. Там, где церквей не было, дети посещали бли-

жайшие местные церкви. Священники обучали детей нравственности, запове-

дям Божьим, молитвам и т.п. 

Упорядочиванию жизни воспитанников способствовали религиозные 

праздники, которые сопровождались определенными требованиями: соблюдать 

пост, вести умеренный образ жизни и пр. Одним из лучших средств нравствен-

ного воспитания считался пример. На встречи с детьми приглашались извест-
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ные люди, которые являлись бывшими выпускниками этого заведения, благо-

получно устроившимися в жизни. 

Умственное развитие осуществлялось путем элементарного образования 

воспитанников. Помимо получения начального образования, занятие учебой 

вносило разнообразие в жизнь детей, предупреждало скуку. 

Основное значение образования виделось в подготовке ребенка к освое-

нию ремесла. 

Занятия в разных учреждениях организовывались по-разному. В некото-

рых учреждениях были специальные или приходящие учителя, в некоторых ос-

новы грамоты преподавали священники. Большое внимание уделялось нагляд-

ности и книгам [7, с. 14–19]. 

Профессиональное обучение и труд считались наиболее сильными сред-

ствами, которые могли помочь подростку избавиться от дурных наклонностей, 

обеспечить необходимую профессиональную подготовку для самостоятельной 

жизни. Профессиональной подготовкой воспитанников занимались мастера. 

В ремесленных приютах воспитанники обучались ремесленным работам: 

башмачному, переплетному мастерству и т.п. В заведениях сельскохозяйствен-

ного профиля дети занимались теми ремеслами, без которых невозможно веде-

ние сельского хозяйства: полеводство, огородничество, скотоводство, пчело-

водство и т.п. [2, с. 58–67]. 

Реформирование воспитательно-исправительных заведений в 1909 году 

внесло ряд изменений в систему поощрений. За успехи в учебе и поведении вос-

питанникам исправительных заведений (за исключением подследственных и 

подсудимых) могли предоставляться отпуска на трое суток, а в некоторых случа-

ях – на срок до 7 суток (с учетом продолжительности дороги домой и обратно). 

Как показывал опыт исправительных приютов и земледельческих коло-

ний, такая практика поощрения воспитанников вполне себя оправдывала и 

служила хорошим стимулом в воспитательной работе. 

Большим плюсом являлась традиция опеки над бывшими воспитанниками. 

Воспитательное учреждение в течение 3 лет должно было наблюдать за судьбой 

своего выпускника и, по возможности, помогать ему с трудоустройством, но не-

редко подобная опека продолжалась значительно дольше [8, с. 91; 9]. 

Таким образом, к началу XX века в России была сформирована система 

исправительно-воспитательных приютов. Их основная цель – это не только ис-

полнение наказаний для несовершеннолетних преступников, а их воспитание, 

помощь нравственно и социально запущенным детям, еще не вставшим на пре-

ступный путь. Быт учреждения, меры воспитательного воздействия и атмосфе-

ра учреждения благотворно влияли на воспитанников, подготавливая их к ве-

дению правопослушного образа жизни. 
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В современных условиях психологическая работа – один из востребован-

ных и динамично развивающихся видов морально-психологического обеспече-

ния оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации. Она является составной частью кадрового обеспечения МВД России. 

Психологическая работа осуществляется в целях формирования и разви-

тия у сотрудников профессионально значимых личностных качеств, морально-

психологической устойчивости и готовности к эффективному выполнению 

оперативно-служебных задач в любых условиях обстановки [1].  

Различные аспекты создания, построения и совершенствования психоло-

гической службы рассматривались рядом ученых и практиков (А.И. Адаев, 

Н.В. Андреев, М.Г. Дебольский, Е.П. Клубов, А.В. Кононов, Г.К. Копылова, 

И.О. Котенев, М.И. Марьин, В.Е. Петров, В.М. Поздняков, И.Б. Пономарев, 

В.Ю. Рыбников, И.В. Соловьев, A.M. Столяренко, В.П. Трубочкин, В.И. Чер-

ненилов) [2; 3; 4; 5]. 

Данные зарубежных исследователей убедительно доказывают, что работа 

сотрудников правоохранительных органов, в частности полицейских, насыщена 

стрессовыми факторами. Стресс и недостаток физической активности считают 

основными причинами развития заболеваний среди полицейских за рубежом. 

Стрессовый характер работы у полицейских ведет к формированию негативных 

поведенческих факторов, связанных с курением табака и злоупотреблением ал-

коголя. Возникающие стрессовые состояния способствуют развитию соматиче-

ских заболеваний и (или) психических изменений, а также наблюдается сниже-

ние работоспособности и эффективности труда. Отмечается, что особенности 

работы полицейских затрудняют ведение ими здорового образа жизни, напри-

мер, работа по сменам и выходные, в поздние ночные часы и в праздники. До-

бавляют в развитие проблем со здоровьем у полицейских плохой выбор пита-

ния, курение, недостаток сна [3].  

Сотрудниками Башкирского государственного медицинского университе-

та было проведено исследование, целью которого явилось установление осо-

бенности стрессогенности профессионально-производственных факторов 

службы у молодых сотрудников МВД России. 
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Опрошено было 220 мужчин – сотрудников МВД, самооценка была про-

изведена у 125 сотрудников, в качестве группы сравнения 95 сотрудников в 

возрасте старше 30 лет. В числе респондентов были представлены такие служ-

бы:  водители служебного и специального автотранспорта, оперативные работ-

ники дежурных частей, сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники 

штабных и тыловых подразделений, оперуполномоченные уголовного розыска. 

По 7-балльной шкале отмечался уровень вызываемого стресса тем или иным 

фактором, приведённом в списке, где один балл означал полное отсутствие 

стресса и нервно-эмоционального напряжения, а 7 баллов – сильный стресс. 

Установлено, что 40 сотрудников ОВД то есть 18%, набравших 7 баллов, 

указали факторы, вызывающие сильный стресс, – работа в выходные дни. Да-

лее следовал недостаток времени для совместного общения с друзьями и  семь-

ей – 25 сотрудников (или 11%), назвали довольно малое время, которое могут 

потратить на общение с друзьями и родственниками. Вызвал стресс такой фак-

тор, как печальные события, связанные с заболеваниями, травмами или смер-

тью сослуживцев у 20 сотрудников (9%), негативное отношение к полиции со 

стороны населения у 15 сотрудников (7%), работа в одиночестве по ночам у 

15 сотрудников (7%) [3].  

Установлено, что по всем 20 факторам не выявлено достоверных разли-

чий по среднему уровню показателя самооценки стрессогенности между моло-

дыми сотрудниками и сотрудниками старше 30 лет. 

Анализ проведенного анкетирования установил, что молодые сотрудники 

по сравнению со старшими считали более стрессогенными такие факторы, как 

работа в одиночестве по ночам, продолжительность рабочего дня свыше 8 ча-

сов, печальные события, связанные с заболеваниями, травмами или смертью 

сослуживцев. Менее стрессогенным у молодых по сравнению со старшим воз-

растом оказался такой фактор, как недостаток времени для проведения сов-

местного времени с друзьями и с семьей. 

Ни по одному из служебно-профессиональных факторов среди мужчин 

средний балл не превысил 4. Наиболее стрессогенными профессионально-

производственными факторами для мужчин оказались недостаток времени для 

проведения совместно с друзьями и семьей, работа в выходные дни. Также сю-

да относится довольно малое время, которое можно потратить на общение с 

друзьями, родственниками, ограниченность условий проведения, сильное 

утомление, усталость, печальные события, связанные с заболеваниями, травма-

ми или смертью сослуживцев. 

Наименее стрессогенными, по мнению сотрудников, оказались качество 

отдыха и проведения времени в свободное от работы время, знакомства с но-

выми людьми вне работы, работа по сменам. Работе по сменам сотрудники 

МВД практически не придавали значения, тогда как для восточно-европейских 

полицейских это является мощным фактором. Приведенная картина отличается 

от полицейских Норвегии, у которых самыми стрессогенными факторами ока-

зались угроза повреждений во время дежурства и переработка рабочего време-

ни. Наибольшая подверженность стрессу у молодых полицейских по ряду фак-

торов совпадает с данными новозеландских исследователей, но отличается от 
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французских полицейских, у которых высокий уровень стресса имели лица 

старше 30 лет [3;4].  

Анализ самооценки стрессогенности производственно-профессиональных 

факторов в зависимости от стажа службы в МВД показал, что большинство 

факторов набирали практически одинаковое количество баллов вне зависимо-

сти от стажа службы. Такой фактор, как находить время, чтобы поддерживать 

себя в хорошей физической форме, был достоверно стрессогенен у сотрудни-

ков, имеющих стаж службы более 10 лет, чем у тех, кто прослужил менее 5 лет. 

Ведущим способом снятия стресса у мужчин было названо общение с 

родственниками и друзьями – 70%, просмотр телевизора и прослушивание му-

зыки, чтение – 68%, употребление спиртных напитков – 30%, спорт – 26%. Зна-

чительно реже были названы прогулка по улице и в парке (20%), выполнение 

домашней работы (17%). Каждый шестой мужчина снимал стрессовые состоя-

ния курением сигарет – 15%. Однако 10% респондентов отметили такие спосо-

бы, как размышления в одиночестве, секс, баня. Кроме того, у нескольких че-

ловек встречался такой оригинальный способ, как езда на автомобиле на боль-

шой скорости [3].   

Таким образом, установлены особенности стрессогенности профессио-

нально-производственных факторов у молодых сотрудников МВД по данным 

их самооценки и состояния стресса, что необходимо учитывать как при органи-

зации их труда, так и при проведении лечебно-профилактических мероприятий 

по предупреждению формирования негативных поведенческих факторов и раз-

вития соматических заболеваний.  
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Аннотация: в статье рассматриваются формы и методы работы избира-

тельных комиссий как одной из гарантий обеспечения избирательных прав 

граждан. Проведен анализ нормотворческой деятельности избирательных ко-

миссий как гарантии избирательных прав граждан, предлагается совершенство-

вать законодательство в данном направлении. 
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В сфере избирательного права действует система разветвленных гарантий 

прав и свобод человека и гражданина. В качестве гарантий избирательных прав 

граждан выступают конституционные положения, закрепляющие институты вы-

боров и референдумов как основ конституционного строя, основ демократии, 

статуса личности (ст. 3, 32 и др. Конституции Российской Федерации) [1], поло-

жения рамочного Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2]   

(далее – ФЗ № 67), и иных законов, устанавливающих принципы избиратель-

ных прав граждан, порядок организации и проведения выборных и референ-

думных процессов, статус участников избирательных процессов, положения 



50 

иных подзаконных нормативных правовых актов, актов органов местного са-

моуправления, избирательных комиссий, устанавливающих порядок и особен-

ности проведения избирательных кампаний различного уровня. Кроме законо-

дательства, закрепляющего материальные и процессуальные аспекты избира-

тельного права, в качестве гарантий выступает компетенция, деятельность 

субъектов, непосредственно связанных с организацией и проведением избира-

тельных процессов, как непосредственно их организующих – избирательных 

комиссий различного уровня, так и взаимодействующих с ними, оказывающи-

ми им содействие, например, органы местного самоуправления, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации, 

Федеральная служба налоговой полиции, а также результаты их совместной де-

ятельности, результаты деятельности самих избирательных комиссий. К гаран-

тиям избирательных прав граждан также следует относить принципы и основы 

процедурно-процессуального порядка защиты и охраны, восстановления ущем-

ленных или нарушенных избирательных прав граждан. Следует отметить, что 

не только результаты деятельности органов государственной власти, а также 

определенный законом порядок, формы и методы осуществления этой деятель-

ности выступают в качестве благоприятных (гарантирующих) условий, способ-

ствующих наиболее полному удовлетворению граждан в предоставленной им 

законодательно возможности по участию в управлении делами государства в 

форме выборов и референдумов. 

В этой связи комплексное изучение особенностей деятельности избира-

тельных комиссий, осуществляемое ими по подготовке, организации и прове-

дению избирательных кампаний, представляет большой исследовательский    

интерес. 

Избирательные комиссии различного уровня (федерального, субъектов 

Российской Федерации, муниципальные) реализуют различные формы дея-

тельности: 

– нормотворческую деятельность; 

– доведение до избирателей предусмотренной информации о выборах и 

референдумах в предусмотренных законом рамках; 

– внесудебное разрешение конфликтов граждан, связанных с нарушением 

их избирательных прав; 

– осуществление взаимодействия с различными участниками избиратель-

ных процессов, в том числе с органами публичной власти, институтами граж-

данского общества; 

– составление и ведение списков участников избирательных процессов; 

– организация и проведение избирательных кампаний; 

– деятельность в межвыборный период, связанная с повышением право-

вой культуры и грамотности среди членов избирательных комиссий;  

– охрана избирательных прав граждан; 

– контроль за соблюдением избирательных прав граждан; 

– эксплуатация Государственной автоматизированной системы Россий-

ской Федерации «Выборы» и др. [3, с. 31]. 



51 

К методам практической деятельности избирательных комиссий можно 

отнести: 

1. Составление протоколов об административных правонарушениях.  

Избирательные комиссии могут выявлять признаки административных 

правонарушений и преступлений, связанных с нарушением законодательства о 

выборах, по следующим направлениям деятельности: проверка условий финан-

сирования и наличия сбора подписей избирателей, проверка порядка формиро-

вания избирательного фонда, изучение материалов гражданских и администра-

тивных дел по фактам подкупа избирателей и других правонарушений. 

2. Исполнение решений и иных актов комиссий, принятых в пределах их 

компетенции, для федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных 

учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных 

объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, из-

бирателей и участников референдума. 

3. Издание обязательных для исполнения инструкций по вопросам едино-

образного применения федерального закона в пределах своей компетенции (ме-

тод работы ЦИК России). 

4. Обращение в правоохранительные органы и органы исполнительной 

власти с представлениями о проведении проверок и привлечения к ответствен-

ности виновных лиц. 

5. Подготовку заключений о соответствии законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации федеральному закону, а так-

же иным федеральным законам, регулирующим избирательные права и право 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации (метод ЦИК России) 

[4, с. 38]. 

Особый интерес как гарантия избирательных прав граждан представляет 

такая форма деятельности избирательных комиссий, как нормотворческая.  

Правовые акты, издаваемые избирательными комиссиями, имеют различ-

ную правовую природу (нормативные и ненормативные правовые акты, акты 

индивидуального характера, технического характера), специфика которых обу-

словлена их местом в иерархии избирательных комиссий, однако в целом име-

ют в основном правоприменительный характер, так как избирательные комис-

сии в первую очередь являются по своей сути правоприменительными органа-

ми [5, с. 22–26].  

Единого перечня видов правовых актов, принимаемых избирательными 

комиссиями, в законодательстве не установлено. В федеральных законах о вы-

борах, в регламенте ЦИК России (далее – регламенте) [6] установлено, что из-

бирательные комиссии принимают инструкции и иные нормативные правовые 

акты по вопросам применения федеральных законов о выборах, однако их виды 

не конкретизированы. Так, в частности, в ФЗ № 67 установлено, что инструк-

ции издаются ЦИК России в пределах собственной компетенции по вопросам 

единообразного применения ФЗ № 67, они обязательны для исполнения, иные 

виды нормативных актов не упоминается. В регламенте, помимо инструкций, к 

актам нормативного характера также отнесены постановления (ст. 45). Следует 
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отметить, что кроме инструкций и постановлений нормативный правовой харак-

тер имеют также положения и регламенты, а также соглашения избирательных 

комиссий с иными органами государственной власти, но их роль и значение не 

достаточно четко очерчены в современном избирательном законодательстве.  

Помимо указанных актов, избирательные комиссии в пределах своей 

компетенции принимают также акты ненормативного характера: разъяснения, 

заключения, заявления и обращения. Так, например, согласно ч. 15 ст. 21 Феде-

рального закона № 67 ЦИК России вправе давать заключения о соответствии 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

№ 67, а также иным Федеральным законам, регулирующим избирательные пра-

ва и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

 Следует отметить и акты нормативного толкования, так называемые ин-

терпретационные акты [7], по виду правовых актов являющиеся постановлени-

ями, однако не создающие новых правил, которые носят рекомендательный ха-

рактер, а также уточняют, разъясняют действующие нормы в целях их эффек-

тивной и точной реализации, обеспечения единообразного применения избира-

тельных процедур на территории Российской Федерации. Не редко они носят 

наименование «рекомендации» [8]. 

Независимо от того, являются ли акты, принимаемые избирательными 

комиссиями, нормативными или не имеют признаков нормативности, все они 

подчинены общей цели – обеспечение выборов, создание благоприятных усло-

вий для реализации гражданами своих активных и пассивных избирательных 

прав. Нормативные акты и другие решения ЦИК России, а также решения иных 

избирательных комиссий, принятые ими в пределах своей компетенции, обяза-

тельны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, других государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, кандидатов, политических партий и 

иных общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирате-

лей, играют большую роль в избирательных процессах. В настоящий момент 

нормативные акты ЦИК России обязательно должны быть доступны для все-

общего сведения, опубликованы в «Вестнике Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации», на сайте ЦИК России, в СМИ. Однако соглас-

но п. 13 ст. 20 Федерального закона № 67, ст. 6 Регламента ЦИК России, для 

вступления в силу большинства актов ЦИК РФ государственная регистрация не 

требуется [5, с. 24]. Безусловно, не все акты, издаваемые ЦИК РФ, являются 

нормативными и содержат общеобязательные правила, которые рассчитаны на 

типичные избирательные ситуации, вместе с тем, имеются акты, имеющие 

форму соглашений, а не постановлений, но являющиеся нормативными по су-

ти, заключаемые на определенный срок по поводу их взаимодействия с други-

ми государственными органами, в том числе затрагивающие права и свободы 

граждан, как например, между ЦИК России и МВД России [9; 10; 11]. С учетом 

того, что все правовые акты избирательных комиссий, так или иначе, затраги-

вают права человека, даже с поправкой на то, что они действуют ограниченный 

период времени, их действие рассчитано на период проведения конкретных из-

бирательных кампаний, представляется в этой связи целесообразным обсудить 
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необходимость разработки базовых правил подготовки нормативных правовых 

актов избирательными комиссиями и их регистрации. Избирательное право, как 

правило, после очередных выборов подвергается существенным корректиров-

кам и новшествам, в этой связи стабильное нормотворчество избирательных 

комиссий выступает гарантией, одним из важнейших элементов механизма 

обеспечения избирательных прав граждан, поскольку создает базовые благо-

приятные условия для претворения указанных прав в жизнь, таким образом, 

предложения об оптимизации вопросов, связанных с плоскостью нормотворче-

ства избирательных комиссий, не лишены оснований, открыты к обсуждению. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2021, с изм. 

от 12.03.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://consultant.ru. 

3. Осяк А.Н., Капранова Ю.В. Взаимодействие избирательных комиссий 

с органами внутренних дел в период проведения выборов: учебное пособие.– 

Ростов-на-Дону: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2018.  

4. Демьянов Е.В. Основные формы и методы организации деятельности 

избирательных комиссий на основе норм избирательного законодательства // 

Вестник МГЩУ. Серия: Юриспруденция. 2017. № 1. С. 38. 

5. Красинский В.В. Правовая природа избирательных комиссий в РФ // 

Современное право. 2009. № 11. С. 22-26. 

6. Постановление ЦИК России от 28.06.1995 № 7/46-II (ред. от 

18.04.2018) «О Регламенте Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://consultant.ru. 

7. Постановление ЦИК России от 30.01.2018 № 134/1110-7 «О Разъясне-

ниях порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля 

при проведении выборов Президента Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – URL: https://consultant.ru.  

8. Постановление ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6 (ред. от 

18.05.2016) «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с вы-

движением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления» [Электронный ресурс]. – URL: https://consultant.ru. 

9. Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(заключено 01.09.2016 № 08/14295-2016, 02.09.2016 № 1/8913) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://consultant.ru. 



54 

10. Ерыгина В.И., Ерыгин А.А. Основы парламентаризма, избирательного 

права и процесса в Российской Федерации. – Белгород: Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский университет, 2019. – 322 с. 

11. Крамской И.С., Лысенко В.А. Механизм правового регулирования: 

научно-практическое пособие. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2011. – 67 с. 

 

 

 

 

УДК 34 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Комнатная Ю.А. 
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы определения правовой при-

роды поручений Президента Российской Федерации с учетом действующего 

законодательства и новеллизации конституционного законодательства. Акцен-

тируется внимание на пробелах в действующем законодательстве в части уста-

новления статуса поручений Президента Российской Федерации как правового 

акта.  

Ключевые слова: правовые акты, поручения Президента Российской 

Федерации, конституционная ответственность.  

 

 

THE LEGAL NATURE OF THE ORDERS OF THE PRESIDENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Komnatnaya Yu.A. 
(Putilin Belgorod Law Institute of the MIA of Russia) 

 

Abstract: the article deals with the problems of determining the legal nature of 

the orders of the President of the Russian Federation. The current legislation and 

novelties of the Constitution were taken into account. Attention is focused on the 

gaps in the current legislation in terms of establishing the status of orders of the Pres-

ident of the Russian Federation as a legal act. 

Keywords: legal acts, orders of the President of the Russian Federation, con-

stitutional responsibility. 

 

 

 



55 

Стабильность государства зависит от эффективности государственного 

управления на всех уровнях власти. При этом государственная власть, в первую 

очередь, должна быть направлена на решение вопросов в сфере повышения 

уровня жизни как каждого гражданина, так и всего общества в целом, что от-

ражено не только в ст. 7 Конституции Российской Федерации, но и в ст. 2 Де-

кларации о праве на развитие, где это право закреплено как фундаментальная 

обязанность каждого государства [4]. По словам В.В. Путина, последние поправ-

ки к Конституции Российской Федерации были направлены «главным образом 

на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши 

перспективы развития, создать фундаментальный конституционный базис для 

развития экономики и социальной сферы и укрепления нашего суверенитета» 

[11]. В данной связи наиболее важным и актуальным является исследование ин-

струментов реализации властных полномочий главы российского государства.  

С момента образования Российской Федерации на пути становления но-

вой российской государственности акты Президента Российской Федерации 

стали играть особую знаковую роль в государственном управлении. В соответ-

ствии с нормами конституционного права для реализации многочисленных и 

многообразных функций и полномочий Президент Российской Федерации осу-

ществляет правотворческую деятельность. В силу ст. 83 Конституции Россий-

ской Федерации к полномочиям Президента Российской Федерации относится 

организация функционирования и взаимодействия всех органов государствен-

ной власти, а также определение основных направлений внутренней и внешней 

политики государства. Согласно поправкам к основному закону Российской 

Федерации 2020 года, ст. 113 Конституции закрепляет обязанность Председате-

ля Правительства Российской Федерации организовывать работу Правитель-

ства на основании поручений Президента Российской Федерации, а также в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. Согласно 

ст. 115 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Феде-

рации издает постановления и распоряжения на основании и во исполнение в 

том числе поручений Президента Российской Федерации. Однако введение ин-

ститута поручения Президента Российской Федерации не является новшеством 

как таковым. Стоит отметить, что поручения Президента Российской Федера-

ции были частично раскрыты в Указе Президента Российской Федерации от 

06.11.1996 № 1536 «О мерах по совершенствованию организации контроля и 

проверки исполнения поручений Президента Российской Федерации», где была 

осуществлена попытка определить статус этого служебного документа. Указ 

№ 1536 содержал указание на цель поручений Президента Российской Федера-

ции, которая состояла в повышении эффективности деятельности органов, 

осуществляющих контрольные функции. Однако конкретных характеристик 

данного документа для формирования его правового статуса в приведенном 

Указе не содержалось. Поручение Президента ни как институт права, ни как 

институт законодательства, так и не сложился. Хотя и упоминался в качестве 

объекта проверки управлением Президента Российской Федерации в соответ-

ствии с Указом Президента России от 21.06.2004 № 791 «Об утверждении по-
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ложения об управлении Президента Российской Федерации по внутренней по-

литике» (в ред. 14.06.2018).  

Таким образом, не имея достаточной правовой основы, поручения Прези-

дента Российской Федерации, между тем, вошли в практику государственной 

деятельности можно сказать в статусе правового обычая. Широкое применение 

поручений Президента Российской Федерации при полном отсутствии право-

вой определенности его силы и назначения привело к подготовке и изданию 

специального Указа Президента Российской Федерации в 2011 году. На стадии 

разработки проекта упомянутого Указа начальник Контрольного управления 

Президента Российской Федерации К. Чуйченко отмечал, что поручения Пре-

зидента Российской Федерации на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 06.11.1996 являются декларативными документами, при этом вы-

ступают как «основная форма отправления Президентом своих полномочий в 

качестве главы государства и представляют собой факт, порождающий права и 

обязанности третьих лиц» [9]. Согласно Порядку исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации, утвержденному Указом Президента 

Российской Федерации от 28.03.2011 № 352, поручения и указания Президента 

Российской Федерации даются в целях реализации его конституционных пол-

номочий. Кроме того, зафиксировано, что Поручения Президента Российской 

Федерации содержатся также в указах и распоряжениях Президента Российской 

Федерации, в директивах Президента Российской Федерации либо могут быть 

оформлены как самостоятельный документ на официальном бланке или в виде 

перечня поручений. Стоит отметить, что невыполнение поручений Президента 

Российской Федерации уполномоченными должностными лицами влечет пер-

сональную ответственность последних. В соответствии с пояснением Админи-

страции Президента Российской Федерации «поручения Президента Россий-

ской Федерации относятся к служебным документам и направляются только 

тем должностным лицам, которым поручено исполнение поручения... поруче-

ние Главы государства не является нормативным правовым актом и не подле-

жит обязательному опубликованию.  

Все документы открытого характера о деятельности Президента Россий-

ской Федерации, в том числе Поручения Президента Российской Федерации и 

документы об их исполнении, которые подлежат обнародованию, размещены 

на официальном сайте Президента Российской Федерации» [12]. Поручения 

Президента Российской Федерации все чаще упоминаются в нормативных пра-

вовых актах различного уровня, однако уточнения статуса данного акта по-

прежнему не осуществлено. Так, согласно ст. 62 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», который вступит в силу 1 июля 2021 года, 

устанавливается, что поручение Президента Российской Федерации принима-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации, между тем, в 

данной статье содержатся основные сведения, составляющие содержание пору-

чений Председателя Правительства Российской Федерации, но не конкретизи-

руется, что должно включать в себя поручение Президента Российской Феде-

рации. Таким образом, законодатель оставляет открытым вопрос определения 
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категории «поручение Президента Российской Федерации» и его содержатель-

ной части. 

Как справедливо отмечает С.Е. Дробот, «генезис института поручений гла-

вы государства в отечественном конституционном (государственном) праве» [5] 

не определен. Стоит также отметить, что не выяснена правовая природа данно-

го документа, не уточнена его юридическая сила. Однако еженедельно публи-

куются перечни поручений Президента Российской Федерации по итогам со-

вещаний, заседаний, результатов проверки, встреч с гражданами и участниками 

различных мероприятий, а также по реализации Послания Президента Феде-

ральному Собранию [3]. Уточнение процедуры исполнения поручений Прези-

дента Российской Федерации Правительством Российской Федерации осу-

ществлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2011 года № 681 (ред. от 01.09.2012) «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», где помимо поручений Президен-

та Российской Федерации упоминаются, наряду с постановлениями и распоря-

жениями, поручения Правительства Российской Федерации. Согласно данным 

официального сайта Правительства Российской Федерации последнее дает по-

ручения в целях обеспечения исполнения поручений Президента, наряду с ре-

шениями по итогам совещаний, заседаний, встреч [10]. Исходя из этого, можно 

увидеть, что поручение как документ служебного характера широко использу-

ется в практике государственной деятельности не только Президентом Россий-

ской Федерации.  

Стоит также отметить, что в субъектах Российской Федерации также дей-

ствуют региональные акты, связанные с исполнением поручений Президента 

Российской Федерации. Например, Указ Губернатора Алтайского края от 

29.05.2017 № 63 «Об утверждении Порядка исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации в Алтайском крае».  

Я.Ю. Старцев отмечает, что поручения Президента Российской Федера-

ции имеют общие черты с основными характеристиками правовых актов. Од-

нако ключевыми признаками являются адресность и срочность поручения. 

Между тем, поручения Президента Российской Федерации, не имея статуса 

нормативных актов, служат основанием для принятия целого спектра норма-

тивно-правовых актов подзаконного характера. Другими словами, поручение 

Президента Российской Федерации – это правовой феномен, который неопре-

деляем и существует по сложившейся практике [1]. В.Е. Зорькин полагает, что 

на основании п. 5 ст. 117 Конституции Российской Федерации Президент Рос-

сийской Федерации обладает правом давать поручения органам исполнитель-

ной власти, однако «их правовая природа законом четко не определена». Пору-

чение Президента Российской Федерации является инструментом реализации 

полномочий, однако обладающим юридическими свойствами, схожими с ука-

зами и распоряжениями, в первую очередь, имеет подзаконный характер. Более 

того, ученый отмечает, что «для реализации своих полномочий Президент Рос-

сийской Федерации наделен гораздо более обширным арсеналом президент-

ских актов, правовая природа которых законом не определена. Кроме указов и 

распоряжений существует еще целый ряд нормативных и ненормативных актов 
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Президента Российской Федерации правоприменительного характера. Каждый 

такой акт направлен на достижение определенных правовых последствий и ре-

зультатов, разрешение конкретного правового вопроса» [6]. В связи с этим по-

ручения Президента Российской Федерации можно рассматривать и с матери-

альной, и с процессуальной точек зрения. Исходя из последних поправок, пору-

чение Президента закреплено Конституцией Российской Федерации как одно из 

его полномочий, а с процессуальной точки зрения следует рассматривать саму 

процедуру реализации закрепленного полномочия, поскольку в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 отражен порядок от со-

здания проекта поручения до контроля за его исполнением.  

Рассматривая поручения Президента Российской Федерации как правовой 

акт, А.Н. Артамонов приходит к выводу, что наличие всех необходимых рекви-

зитов говорит о том, что поручение Президента Российской Федерации являет-

ся ненормативным правовым актом. Об этом свидетельствует и стиль изложе-

ния поручения Президента Российской Федерации, кроме того, это «односто-

ронние властные предписания, обязательные для исполнения, их действие все-

гда является однократным» [2]. При этом ученый поднимает достаточно важ-

ный вопрос об адресации поручений Президента Российской Федерации, ука-

зывая, что на практике круг субъектов, к которым обращены поручения Прези-

дента Российской Федерации, достаточно шире, чем зафиксированный в зако-

нодательстве, что может говорить о превышении полномочий. Кроме того, не-

понятным остается статус поручений, которые содержатся в указах и распоря-

жениях, поскольку, являясь составной частью определенного акта, они имеют 

уже совершенно иной правовой характер. Обязательность исполнения поруче-

ний Президента Российской Федерации и уровень ответственности за несвое-

временное исполнение срочного документа также имеет спорный характер. Так, 

согласно докладу о выполнении министрами поручений главы государства от 

03.11.2020 из 2836 поручений Президента Российской Федерации, не выполне-

ны в срок 64%, т.е. 1826 поручений проигнорированы; Минфин России не вы-

полнил 3/4 поручений, а Минтранс России не справился с выполнением 76% 

поручений, равно как и Минэкономразвития [7]. При этом, последовавшие за 

этим 09.11.2020 отставки глав Минэнерго, Минстроя, Минтранса и Минприро-

ды, в соответствии с комментариями пресс-секретаря президента Дмитрия Пес-

кова «являются обычной ротацией, они не связаны с неисполнением поручений 

президента», хотя накануне премьер-министр М. Мишустин заявлял о необхо-

димости повышения качества исполнения поручений Президента [8].  

Таким образом, поручение Президента Российской Федерации на сего-

дняшний день не имеет четкого легального определения, исходя из представ-

ленных в подзаконных актах нормах о порядке подготовки, направления и 

контроля за исполнением поручения Президента, можно сделать вывод, что 

это правовой документ служебного характера, обладающий признаками офи-

циальности, индивидуальности (адресности), срочности, направленный на до-

стижение конкретных правовых целей и влекущий определенные правовые 

результаты, обеспеченные персональной ответственностью обязанного долж-

ностного лица.  
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Аннотация: на основе анализа действующей системы административ-

но-правового урегулирования конфликта интересов в системе противодействия 

коррупции на государственной гражданской службе в Российской Федерации, в 

публикации предложены основные направления повышения эффективности 

урегулирования конфликта интересов в России в современных условиях. 
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Abstract: based on the analysis of the current system of administrative and le-

gal settlement of conflicts of interest in the system of combating corruption in the 

civil service in the Russian Federation, the publication offers the main directions for 

improving the effectiveness of conflict of interest resolution in Russia in modern 

conditions. 
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Актуальность статьи обусловлена современной социально-экономической 

и общественно-политической ситуацией в Российской Федерации, требующей 

необходимости применения комплексно-системного решения проблем админи-

стративно-правового регулирования и правоприменительной практики в обла-

сти выявления, урегулирования конфликта интересов в системе противодей-

ствия коррупции на государственной гражданской службе в России. 
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Институт «конфликта интересов на государственной гражданской служ-

бе» считается в борьбе с коррупцией главным инструментом, предполагающим 

применение правовых средств на основе принципов деятельности государ-

ственных органов.  

Ориентиром современной государственной службы является обеспечение 

прав и законных интересов граждан, создание механизмов взаимодействия ин-

ститутов гражданского общества и гражданской службы, противодействие кор-

рупции, повышение статусности государственной службы и авторитета госу-

дарственных служащих.  

Совершенствование организационно-правовых способов выявления и 

урегулирования конфликта интересов в системе противодействия коррупции 

является актуальным уже не одно десятилетие. Инициативы российского пра-

вительства направлены на повышение осведомленности широкой общественно-

сти о коррупции. В Антикоррупционном законе прописана система комплаенса, 

но отсутствует конкретика.  

Российское правоприменение рассматривает информационно-

разъяснительную работу с общественностью как необходимый элемент борьбы 

с коррупцией.  

Достичь высокой эффективности работы в антикоррупционной борьбе 

должно формирование единой государственно-общественной системы регули-

рования конфликта интересов на государственной службе, важной составляю-

щей которой являются не только государственные органы и их должностные 

лица, но и связанные с ними граждане, обладающие активной гражданской по-

зицией по отношению к любым коррупционным проявлениям. 

Анализируя инструментарий выявления конфликта интересов на государ-

ственной службе, необходимо обратить внимание на Международную антикор-

рупционную академию (МАКА) [1], организацию по развитию и обмену знания-

ми о рисках коррупции, создающую основу для новых и целостных подходов к 

антикоррупционному просвещению и исследованиям, а также создание сетей 

возможности для заинтересованных сторон, занимающихся исследованиями, 

смягчением и управлением антикоррупционных рисков. Ежегодно Академия 

проводит стандартизированные тренинги: Международная борьба с коррупцией. 

Тренинги также дают основу для обсуждения существующих и будущих задач 

по снижению коррупционных рисков в различных секторах или регионах. Осно-

вополагающим аргументом МАКА является возможность формирования наибо-

лее полного информационного поля о незаконной деятельности государственно-

го служащего, подозреваемого в коррупционных правонарушениях. 

Коррупция явяляется глобальным вызовом для международного сообще-

ства, способствует организованной преступности. Системная коррупция созда-

ет многочисленные риски для правительств и общества: потеря эффективности 

системы госуправления; неспособность правительств адекватно реагировать на 

возникающие угрозы; незаконное влияние на результаты выборов и процессы 

принятия решений со стороны правительства; утрата общественного доверия к 

правительству и политическим институтам. Страны разрабатывают различные 

меры для повышения эффективности профилактики и борьбы с коррупцией: 
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введение дополнительных ограничений для государственных служащих; повы-

шение прозрачности в частном секторе, например, определение бенефициарных 

владельцев; усиление роли подразделений финансовой разведки в борьбе с кор-

рупцией; усиление корпоративной и индивидуальной ответственности за кор-

рупционные правонарушения; поддержка инициатив коллективных действий. 

Важным шагом на пути к прозрачности в частном секторе стало создание юри-

дических обязательств по идентификации бенефициарных владельцев. 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» установил «виды обращений, по-

рядок их внесения, рассмотрения органами государственной власти, также 

иные вопросы. Согласно Федеральному закону № 59-ФЗ обращение трактуется 

как подача в письменной или устной форме жителями в органы государствен-

ной власти предложений, заявлений, петиций, жалоб, ходатайств и др.» [2]. 

Принятые меры опосредуют экспериментальное правоприменение. 

В числе значимых в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 59-ФЗ 

«гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ставит личную подпись» [2]. 

Данные изучения общественного мнения, проведенного ВЦИОМ среди 

лиц, подвергшихся преступным посягательствам, показали, что 58,5% опро-

шенных отказались от обращения в полицию. Наиболее распространенной при-

чиной отказа стали опасения, что процесс отнимет много времени и нервов 

(42%), неуверенность в получении помощи (38%) [3]. 

Статья 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации трактует клевету 

как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-

ство другого лица или подрывающих его репутацию.  

Действующее российское законодательство не допускает проверку госу-

дарственными органами анонимных обращений (за исключением сведений о 

преступлениях), а нормы уголовного и гражданского законодательства о консти-

туционном праве граждан на защиту чести, доброго имени не влияют на пре-

кращение, пресечение распространения анонимных заявлений, как вариант – в 

сети Интернет. 

Согласно п. 8 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство и 

деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которо-

го такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о при-

знании распространенных сведений не соответствующими действительности. 

Антикоррупционное законодательство, в части регламентации вопросов 

проверки государственными органами сведений о коррупции, включая уголов-

но-процессуальное законодательство, не предусматривает возможности приня-

тия органом, осуществляющим проверку, каких-либо решений, ограничиваю-

щих права и свободы человека и гражданина – государственного служащего. 
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Одной из основных мер профилактики коррупционных правонарушений, 

учитывая нормы Федерального закона № 273-ФЗ, считается развитие институ-

тов общественного и парламентского контроля за соблюдением российского 

антикоррупционного законодательства. 

Предлагаемая схема использования потенциала общественности в борьбе 

с коррупционными правонарушениями путем снятия законодательных запретов 

и ограничений на рассмотрение анонимных обращений лиц,  не желающих 

предать широкой огласке информации от своего имени по причине возможных 

отрицательных последствий со стороны лиц, в отношении которых есть ин-

формация коррупционного характера, позволит в значительной мере повысить 

уровень доступности информации о фактах коррупции для органов государ-

ственной власти, функцией которых является противодействие коррупции, а 

также открытость государственных органов для граждан, владеющих информа-

цией подобного рода, являющейся важной, значимой, полезной государству. 

Целесообразно возобновить прекращенный в 2014 году мониторинг дело-

вой и бытовой коррупции в России, проводимый Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации. Предание общественной огласке этого 

вида отчетности как одного из элементов в борьбе с коррупционными проявле-

ниями поможет в достижении положительного результата. Дополнительное за-

крепление этого вида мониторинга, контроля в Национальном плане противо-

действия коррупции в Российской Федерации будет стимулировать контроль-

ные и надзорные органы к систематическим проверкам. 

Актуальной проблемой является то, что определения понятий «коррупци-

онный гражданско-правовой деликт», «коррупционное дисциплинарное право-

нарушение», «коррупционное административное правонарушение», «коррупци-

онное преступление», как и перечни соответствующих видов коррупционных 

правонарушений, законодательно не закреплены. Причем не следует отождеств-

лять понятие «коррупционное преступление» и «преступление коррупционной 

направленности», печень которых определен указанием Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации № 853-11, МВД России от 25 декабря 2018 г. № 5    

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, используемых при формировании статистической отчетности». 

Стала распространенной практика судебных органов ряда регионов с уче-

том исключительных обстоятельств, согласно ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, назначать наказание за получение взятки ниже низшего 

предела, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, преду-

смотренного в качестве обязательного. Эти исключительные обстоятельства 

существенно уменьшают степень общественной опасности преступления и яв-

ляются основанием для назначения наказания более мягкого, чем предусмотре-

но законодательством за данное преступление. 

Итак, основные негативные последствия коррупции состоят в:  

- снижении уровня жизни, усилении социального неравенства; 

- подрыве легитимности государственной власти, угрозе государственной 

безопасности; 
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- необоснованном перераспределении бюджета, формировании аномаль-

ной экономики; 

- ощущении беззакония у граждан, разъедании сферы права; 

- деморализации некоррумпированных чиновников и кадровом голоде на 

честных представителей элиты; 

- привыкании к коррупции и использовании борьбы с коррупцией в про-

тивоправных целях [4; 5; 6; 7; 10]. 

На основании вышеизложенного видится необходимым в качестве допол-

нительных мер в антикоррупционной борьбе проводить систематическую ин-

формационную политику в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, как противоядие имеющемуся негативу, 

влиять на правосознание будущего поколения чиновников, в целом молодых 

граждан, которые при поступлении на государственную гражданскую службу 

будут соблюдать законодательство Российской Федерации. Наглядные показа-

тельные примеры привлечения к административной и уголовной ответственно-

сти должностных лиц государственной службы станут своеобразной пропаган-

дой неукоснительного соблюдения всех запретов, ограничений, предусмотрен-

ных законодательством о государственной гражданской службе России.  

Студенты, обучающиеся по специальностям «Государственное и муници-

пальное управление», «Юриспруденция», планирующие работать в органах 

государственной власти, в рамках проводимых спецкурсов, с участием предста-

вителей органов государственной власти, представителей органов прокуратуры 

и внутренних дел, по итогам должны проходить помимо контрольного тестиро-

вания на знание законодательства психологическое тестирование на выявление 

склонности к коррупционным соблазнам. 

Совершенствование организационно-правовых средств противодействия 

коррупции на государственной службе Российской Федерации может быть до-

стигнуто при следующих условиях: 

- необходимо регулярное применение на практике механизма ротации 

кадров, причем как внутри субъекта Федерации, так и на межрегиональном 

уровне по аналогичным замещаемым должностям; 

- наличие в должностном регламенте государственного служащего более 

четких и конкретных с выдержками из законодательных актов формулировок о 

запретах, ограничениях при прохождении госслужбы, также об ответственно-

сти за несоблюдение коррупционного законодательства; 

- сформировать механизмы, включающие этапы (условия) карьерного ро-

ста государственных служащих. Можно предположить, что отсутствие продви-

жения по служебной лестнице должностного лица, долгое время замещающего 

одну и ту же должность, не имея реальной возможности замещать более высо-

кий пост, способствует прогрессированию случаев возникновения конфликта 

интересов. Тем самым будет реализован принцип равного доступа к государ-

ственной службе и равных условий ее прохождения; 

- принципиальным является обязательное использование института кад-

рового резерва; 
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- при прохождении испытаний на замещение вакантной должности или 

включения в кадровый резерв необходимо обязательное прохождение тестиро-

вания на полиграфе на предмет раннего выявления предрасположенности 

граждан к коррупционным соблазнам; 

- в целях межведомственного взаимодействия в сфере противодействия 

коррупции на Федеральном портале государственной службы и управленческих 

кадров (и на уровне региональных платформ) предусмотреть создание раздела, 

содержащего сведения о государственных служащих, привлекаемых к ответ-

ственности за нарушения антикоррупционного законодательства; 

- механизм предоставления сведений о доходах и имуществе применять 

ко всем уровням должностей государственной гражданской службы [8]; 

- реализация на уровне субъектов Федерации таких флагманских плат-

форм, как «Лидеры России», «Я - профессионал», помогающих выпускникам 

учреждений высшего образования найти применение своим талантам и спо-

собностям; 

- исключить некоторый формализм и поверхностность при проведении 

аттестации государственных гражданских служащих; 

- обязательность прохождения обучения госслужащими, получения допол-

нительного образования, позволяющего в будущем на государственной службе 

остаться только высококвалифицированным компетентным специалистам, вла-

деющим современными технологиями, знаниями в различных областях; 

- создание единого портала для прохождения обучения государственных 

служащих (можно по ведомствам), с последующим тестированием и получени-

ем сертификата; 

- регулярное проведение межрегиональных конференций по актуальным 

вопросам противодействия коррупции, профилактике возникновения и урегу-

лирования конфликта интересов на госслужбе с участием представителей госу-

дарственной гражданской службы всех уровней должностей, органов прокура-

туры, комиссий по урегулированию конфликта интересов. 

Чтобы обеспечить общественное доверие, госслужащие должны действо-

вать добросовестно, быть замеченными в этом. При обнаружении  конфликта 

интересов может быть нанесен репутационный ущерб организации, привести к 

тому, что принятие решений будет иметь дурную славу, может привести к су-

дебному оспариванию. Для отдельного человека некоторые конфликты могут 

привести к уголовным действиям – мошенничеству, взяточничеству или кор-

рупции путем злоупотребления служебным положением. 

Потребность разработки и совершенствования административно-

правового регулирования конфликта интересов, антикоррупционной безопас-

ности, ее основных задач и направлений государственной политики, на основе 

базисных законов является задачей текущей ситуации. Так как государственное 

регулирование в области противодействия коррупции выступает гарантом со-

блюдения демократических принципов государства, бесперебойного функцио-

нирования государственных органов, авторитета государственной власти и 

управления, проведения существенных социальных преобразований в обществе 

и роста эффективности экономики, необходимо более четко и подробно регла-
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ментировать роль всех сторон-участниц в сфере обеспечения коррупционной 

безопасности, реализовывать механизмы выявления и урегулирования кон-

фликта интересов в целях создания максимально совершенной системы адми-

нистративно-правового регулирования противодействия коррупции. 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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Король А.И. 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления государствен-

но-правового регулирования отношений в области чрезвычайных ситуаций, в 

частности режима повышенной готовности. Проведен анализ федерального за-

конодательства и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы огра-

ничения прав и свобод человека и гражданина в период распространения коро-

навирусной инфекции (COVID-19). Представлен алгоритм обоснования огра-

ничительных мер при введении и снятии режимов повышенной готовности. 

Выявлены проблемные факторы и условия, а также основные тенденции, со-

пряженные с режимом «чрезвычайности», требующие учета при принятии ор-

ганизационно-правовых и иных мер государственно-правого регулирования. 

Обоснованы предложения по совершенствованию законодательства в данной 

области, в том числе по устранению пробелов, связанных с объявлением эпи-

демии опасных заболеваний как источника чрезвычайных ситуаций, правовому 

обеспечению и повышению эффективности деятельности органов государ-

ственной власти. 

Ключевые слова: права человека, ограничение прав, государственное 

регулирование, пандемия. 
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RESTRICTIONS DURING THE PANDEMIC: FROM THE FEDERAL 

LEVEL TO THE SUBJECTS RUSSIAN FEDERATION 
 

Korol A.I. 
(Putilin Belgorod Law Institute of the MIA of Russia) 

 

Abstract: the article considers the main directions of state-legal regulation of 

relations in the field of emergency situations, in particular, the high-alert regime. The 

analysis of federal legislation and regulatory legal acts regulating the restriction of 

human and civil rights and freedoms during the spread of coronavirus infection 

(COVID-19) is carried out. An algorithm for justifying restrictive measures during 

the introduction and removal of high-alert modes is presented. The problematic fac-

tors and conditions, as well as the main trends associated with the «emergency» re-
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gime, which require consideration when taking organizational, legal and other 

measures of state legal regulation are identified. The proposals for improving the leg-

islation in this area, including the elimination of gaps related to the declaration of an 

epidemic of dangerous diseases as a source of emergency situations, legal support 

and improving the efficiency of public authorities, are justified. 

Keywords: human rights, restriction of rights, state regulation, pandemic. 

 

 

Характерной особенностью предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации правил поведения в период действия особых правовых режи-

мов, к примеру чрезвычайной ситуации (чрезвычайного положения), является 

временный характер, а также недопустимость большинства из них в обычных 

условиях. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения вопросов за-

конности в контексте соблюдения в период чрезвычайных ситуаций конститу-

ционных принципов, следования букве и духу положений Конституции Рос-

сийской Федерации, их правильной трактовки. Совершенно очевидно, что 

взгляд на легальность (т.е. строгое следование закону непосредственно во вре-

мя чрезвычайной ситуации) «преломляется» и быстрее оказывается в фокусе 

законности, т.е. признания и одобрения, принимаемых в этот период решений и 

совершаемых действий. Народ как источник власти и ее законности, оценивая 

событие, в частности, чрезвычайную ситуацию или введенный режим повы-

шенной готовности и принятые меры, признает легитимными полностью или 

частично легальные и нелегальные действия органов публичной власти [9]. 

В свою очередь, законность принимаемых ограничительных мер со сто-

роны публичной власти основана на доверии общества, связанном в том числе с 

эффективностью управления вообще и во время чрезвычайных ситуаций, ре-

жима повышенной готовности в частности. Ограничения прав и свобод, эконо-

мические лишения и финансовые потери законны в сознании населения только 

в случае доверия к органам государственной власти и органов местного само-

управления и понимания, а иногда и поддержки целей управления. 

Статья 5, часть 3 Конституции Российской Федерации определяет, что 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [1]. 

Общие права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения определены Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. В част-

ности, граждане Российской Федерации обязаны выполнять требования сани-

тарного законодательства, а также постановлений, предписаний, осуществля-

ющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обу-

чении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания [3]. 



69 

Как правило, правовой режим чрезвычайной ситуации при угрозе ее воз-

никновения, при возникновении и ликвидации включает принятие срочных мер 

и действий, законность которых в ряде случаев может вызывать вопросы и 

неоднозначную оценку со стороны населения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предоставляет органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций возможность принимать решения об отнесе-

нии возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям региональ-

ного или межмуниципального характера, вводить режим повышенной готовно-

сти или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Статья 19 определяет обязанности граждан Российской Фе-

дерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; выполнять 

установленные Федеральным законом правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации [4]. Тем самым законода-

тельно закреплена прямая возможность органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления вводить ре-

жим повышенной готовности, и как следствие, ограничивать права и свободы 

человека и гражданина. Данное положение легитимно и имеет отсылочный ха-

рактер, что неоднозначно воспринимается гражданами. 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)» определил высшим должностным лицам субъ-

екта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обста-

новки и особенностей распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории субъекта Российской Федерации обеспечить разработку и реали-

зацию комплекса ограничительных и иных мероприятий. В первую очередь 

речь идет об определении границ соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации территорий, на которых предусматривается реализация комплекса 

ограничительных и иных мероприятий. Во-вторых, проводятся ограничения де-

ятельности отдельных организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, а 

также устанавливается особый порядок передвижения на соответствующей 

территории лиц и транспортных средств [5]. Определяются направления приня-

тия ограничительных мер и круг субъектов. Подзаконные акты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации служат своеоб-

разным звеном правовой цепочки и возможности введения ограничений «на 

местах». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации» [6] определяет, что при введении режима повы-

шенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой су-

ществует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычай-

ной ситуации граждане обязаны выполнять законные требования или же указа-

ния руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экс-

тренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих меро-

приятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. При угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запре-

щается: осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 

жизни и здоровью; осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, 

жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, 

находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. 

В качестве дополнительного правового звена выступает Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распростране-

ния СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респира-

торными вирусными инфекциями и гриппом» которое определяет, что лицам, 

находящимся на территории Российской Федерации, необходимо обеспечить 

ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового 

пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководите-

лям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации) обеспечить контроль, а также принять меры санитарно-

эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления огра-

ничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к груп-

пам риска заболевания COVID-19. 

На территории субъектов Российской Федерации вводятся советующие 

ограничительные меры во исполнение федерального законодательства и подза-

конных актов федеральных органов власти. Так, Постановление губернатора 

Белгородской области от 8 мая 2020 г. № 58 «О мерах по предупреждению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Бел-

городской области» определило, что в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», законом Белгородской 

области от 23 сентября 1998 г. № 41 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на территории 

Белгородской области вводится режим повышенной готовности. Пример – 

граждане обязаны использовать маски, иные средства индивидуальной защиты 

органов дыхания при нахождении в местах общего пользования, включая все 

объекты торговли, а также рынки и ярмарки, места оказания услуг населению, в 
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медицинских организациях, в общественном транспорте, легковых такси, по-

мещениях общественных и административных зданий. 

Ответственность за невыполнение соответствующих правил поведения 

при введении режима повышенной готовности на территории, на которой су-

ществует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычай-

ной ситуации, определена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ). Так-

же за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, и тех же дей-

ствий (бездействий), совершенных в период режима чрезвычайной ситуации 

или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляюще-

го опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответству-

ющей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыпол-

нение в установленный срок выданного в указанные периоды законного пред-

писания (постановления) или требования органа (должностного лица), осу-

ществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий предусмотрена ответственность статьями 6.3 и 20.6.1 Кодекса об 

административных правонарушениях [2]. 

Таким образом, в статье рассмотрены положения об условиях и направ-

лениях государственно-правового регулирования отношений в области защиты 

и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также ограничительных мер в 

условиях коронавирусной инфекции. Решением исследования стала оценка 

правовых мер чрезвычайного характера, выработка алгоритма информационно-

правового просвещения населения относительно законности чрезвычайных 

мер, а также определение тенденций, требующих совершенствования концеп-

ции режима повышенной готовности и дальнейшего развития законодательства 

в санитарно-эпидемиологической сфере. 
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ного обеспечения деятельности органов внутренних дел; исследуются критерии 

классификации нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел; осу-

ществляется краткий обзор основных нормативных правовых актов, составля-
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Одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных 

органов и внутренней политики государства в целом является выработка и при-

нятие эффективных мер по противодействию преступности.  

Реализация правоохранительными органами данной функции предусмат-

ривает формирование, хранение и использование огромного массива информа-

ции о регистрации граждан и различных материальных объектах, о правонару-

шениях и лицах, их совершающих, о самих органах и подразделениях, сред-

ствах [8, с. 56]. Указанные обстоятельства предопределяют значимость инфор-



74 

мационного обеспечения в деятельности органов внутренних дел для каче-

ственного выполнения возложенных на них функций.   

Высокий динамизм развивающихся общественных отношений предопре-

деляет совершенствование информационных технологий и, как следствие, тре-

бует надлежащего постоянного и своевременного информационного обеспече-

ния правоохранительных органов [10]. 

В юридической литературе можно встретить различные точки зрения от-

носительно границ информационного обеспечения деятельности органов внут-

ренних дел. Так, по мнению А.Н. Прокопенко [9, с. 179], информатизация орга-

нов внутренних дел может рассматриваться в рамках единого информационно-

го пространства, поскольку система органов внутренних дел едина. Иного мне-

ния придерживается Г.Г. Саркисян, который отмечает, что важно уделять вни-

мание информационному обеспечению отдельных подразделений органов 

внутренних дел, чтобы в целом оценивать состояние информатизации.  

Исследуя правовую основу информационного обеспечения деятельности 

органов внутренних дел, в юридической литературе выделяют множество кри-

териев данной классификации. В зависимости от регулятивной значимости вы-

деляют три группы нормативных источников. Первую группу составляют  нор-

мативные правовые акты, которые непосредственно регулируют вопросы, свя-

занные с информационным обеспечением правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации. 

Во вторую группу входят нормативные правовые акты, содержащие ука-

зания о необходимости применения информационного обеспечения при вы-

полнении правоохранительными органами функций, возложенных на них гос-

ударством. 

Третью группу составляют нормативные правовые акты, хотя непосред-

ственно и не регулирующие деятельность, связанную с информационным обес-

печением, однако служащие основанием для решения различных правовых, ор-

ганизационных и тактических аспектов ее осуществления.  

В качестве критерия для классификации нормативных правовых актов, 

составляющих основу информационного обеспечения деятельности органов 

внутренних дел, также выделяют юридическую силу нормативных актов. Пер-

вая группа представлена законами и иными нормативными правовыми актами 

высших законодательных органов. Вторая группа – подзаконными норматив-

ными правовыми актами органов исполнительной власти. Третья – ведомствен-

ными нормативными актами.  

Дальнейшее исследование правовых основ информационного обеспечения 

деятельности органов внутренних дел [7, с. 104] представляется продолжить со-

гласно приведенной классификации в зависимости от юридической силы. 

Основополагающим базовым документом в информационной сфере, 

обеспечивающим единство применяемой терминологии, целей и задач в обла-

сти информатизации Российской Федерации, является Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» [2]. 
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Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел 

является работа с персональными данными. В данной сфере необходимо руко-

водствоваться Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» [3], который устанавливает основные правила обработки, хранения, 

использования персональных данных. 

Особого внимания также заслуживает Указ Президента Российской Фе-

дерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» [4], определяющий перечень характеристик состояния 

национальной безопасности, позволяющий реально оценить степень защищен-

ности нашего государства. 

Рассматривая третью группу ведомственных нормативных правовых ак-

тов, необходимо обратиться к приказу МВД России от 25.08.2017 № 680 «Во-

просы организации информационно-правового обеспечения деятельности орга-

нов внутренних дел Российской Федерации» [5], приказу МВД России от 

06.07.2012 № 678 «Об утверждении Инструкции по организации защиты персо-

нальных данных, содержащихся в информационных системах органов внутрен-

них дел Российской Федерации» [6] и т.д.  

Конкретные мероприятия по информатизации государственных органов, 

а также определенные показатели, достижение которых необходимо в рамках 

реализации плана, предусматривает распоряжение МВД России от 10.04.2020 

№ 1/4005 «Об утверждении Плана информатизации МВД России на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов».   

Определяя ключевые направления деятельности органов внутренних дел, 

детализируя федеральное законодательство, ведомственные нормативные пра-

вовые акты играют огромную роль в правовом регулировании информационно-

го обеспечения деятельности органов внутренних дел. 

В заключение следует отметить, что рассмотренная действующая система 

нормативных правовых актов составляет правовую основу информационного 

обеспечения деятельности органов внутренних дел. Массив правовых актов до-

статочно большой, включая федеральное законодательство, подзаконные акты, 

а также ведомственные акты, которые детально регламентируют механизмы 

внедрения и применения информационных технологий в деятельности Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации.   
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держки и защиты семьи и детства. Указанные новеллы являются предметом 

настоящего исследования.  

Ключевые слова: материнство, детство, семья, поддержка, защита, кон-

ституционные новеллы.  
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Abstract: motherhood and childhood, the family are part of the basic constitu-

tional values and are protected by the state. The law of the Russian Federation on the 

amendment to the Constitution of the Russian Federation dated March 14, 2020 № 1-

FKZ formulates novelties, including in the field of support and protection of families 

and children. These novels are the subject of this research.  

Keywords: motherhood, childhood, family, support, protection, constitutional 

novels. 

 

 

Действовавшая до 1 июля 2020 года Конституция Российской Федерации 

давала развернутые установки в отношении проблемы поддержки и защиты се-

мьи и детства, прав и обязанностей родителей, соответствующих обязанностей 

и гарантий государства.  

Статья 2 Конституции объявляла человека, его права и свободы высшей 

ценностью, в обязанность государства вменяла признание, соблюдение и защи-

ту прав и свобод человека и гражданина.  

Статья 7, определяя Российскую Федерацию как социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека, закрепляла положение о государ-

ственной поддержке семьи, материнства, отцовства и детства.  
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Статья 38 закрепляла положения, согласно которым материнство и дет-

ство, семья находятся под защитой государства, забота о детях и их воспитание 

являются равным правом и обязанностью родителей, а трудоспособным детям, 

достигшим 18 лет, вменяется обязанность заботиться о нетрудоспособных ро-

дителях.  

Статья 39 гарантировала каждому, следовательно, и ребенку социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, статья 43 за-

крепляла право каждого на образование, статья 45 устанавливала гарантию гос-

ударственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-

дерации. Согласно статье 58, каждый, следовательно, и ребенок обязан сохра-

нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-

ствам. Всякий раз, говоря «и ребенок тоже», мы имеем в виду конституцион-

ную обязанность родителей не только лично соблюдать требования Конститу-

ции, но и воспитывать в соответствующем, то есть законопослушном духе сво-

их детей, в том числе примером собственного поведения в соответствующих 

ситуациях.  

Статья 72 (ч. 1) в состав предметов совместного ведения Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации включала координацию вопросов 

здравоохранения; защиту семьи, материнства, отцовства и детства; социальную 

защиту, включая социальное обеспечение, а также общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, физической культуры и спорта.  

Закрепленные в Конституции меры поддержки семьи и детства нашли от-

ражение в текущем федеральном законодательстве [1; 2; 3; 4; 5; 6] и законода-

тельстве субъектов Российской Федерации (см., напр., [7; 8]). Сформирована 

организационная структура как вертикаль соответствующих органов публичной 

власти, уполномоченных решать вопросы социальной поддержки и защиты се-

мей, имеющих детей, во главе с Советом при Президенте Российской Федерации 

по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Учре-

ждена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, аналогичные должности в субъектах Российской Федерации.  

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

предлагаемыми поправками в Конституции усиливает акценты, связанные с 

поддержкой и защитой семьи и детства.  

Вводится статья 67.1, часть четвертая которой гласит: «Дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство со-

здает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, ин-

теллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотиз-

ма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая прио-

ритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении 

детей, оставшихся без попечения».  

В часть 1 статьи 72 вводится пункт ж1, согласно которому в состав пред-

метов ведения Российской Федерации включаются защита семьи, материнства, 
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отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; 

создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осу-

ществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях, а 

пункт ж излагается в новой редакции: «координация вопросов здравоохране-

ния, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 

помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий 

для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социаль-

ное обеспечение», что, как нам представляется, также имеет непосредственное 

отношение к каждой семье.  

Пункт «в» части 1 статьи 114, описывающей функции Правительства 

Российской Федерации и имевший формулировку «обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии», 

формулируется по-новому: «обеспечивает проведение в Российской Федерации 

единой социально ориентированной государственной политики в области куль-

туры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, под-

держки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных цен-

ностей, а также в области охраны окружающей среды». Вводятся также ранее 

отсутствовавшие пункты в1) и в2), причем пункт в2) имеет прямое отношение к 

исследуемому вопросу, закрепляя за Правительством Российской Федерации 

функцию, связанную с обеспечением функционирования системы социальной 

защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и 

свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дис-

криминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества 

их жизни.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. 

№ 445 предусмотренные цитируемым законом поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации вступили в силу 4 июля 2020 года.  

С учетом выполненного анализа можно констатировать, что внесенные в 

Конституцию поправки представляют собой дальнейшее развитие социально-

правовой политики государства по защите материнства и детства в России [9], 

усиливают статус семьи как конституционной ценности [10]. Одобренный 

23 декабря 2020 года Президентом Российской Федерации обновленный Еди-

ный план по достижению национальных целей развития в составе мер, направ-

ленных на сохранение населения и повышение рождаемости, предусматривает 

продолжение ежемесячных выплат на детей в возрасте до семи лет включи-

тельно, индексацию с 2021 года материнского капитала с доведением его до 

483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля – на второго, внедрение но-

вой модели установления уровня прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда впервые превысит 

прожиточный минимум трудоспособного населения [11].  

Серьезные угрозы экономике, жизни и здоровью людей несет разразив-

шаяся в мире и не оставившая в стороне Россию коронавирусная пандемия [12].  
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На федеральном уровне продолжаются разработка и испытания вакцин от 

коронавируса, запатентованы два новейших препарата от коронавирусной ин-

фекции, не имеющие аналогов в мире [13]. Роспотребнадзор ужесточает меры 

контроля за повсеместным соблюдением карантинных мер [14]. Разработаны 

соответствующие рекомендации по защите детей [15].  

При этом представляются надуманными проблемы определения компе-

тенции субъектов Российской Федерации в области защиты семьи и детства 

[12]. Как показывает практика, субъекты Российской Федерации, реализуя свои 

конституционные полномочия, находят разумный баланс между соответству-

ющими полномочиями федеральных структур и доступными субъектам Рос-

сийской Федерации по экономическим возможностям и мерам поддержки нуж-

дающихся в этом семей с детьми (см., напр., [7; 8]). В субъектах же Российской 

Федерации возникают общественные инициативы, цель которых состоит в ока-

зании благотворительной помощи конкретным детям и семьям с детьми, осу-

ществлении гражданского контроля за воспитанием детей (см., напр., [16]).  

Достаточными ли окажутся объявленные Президентом Российской Феде-

рации в канун нового года дополнительные меры поддержки семей с детьми 

[17] для разрешения демографического кризиса в стране, покажет время. Пока 

что объявленная в 2007 году и уточненная в 2014 году Концепции демографи-

ческой политики Российской Федерации на период до 2025 года желаемых ре-

зультатов не дала. Надежды на положительные результаты мы в большей сте-

пени связываем с объявленной Президентом Российской Федерации програм-

мой сокращения бедности в стране [18].  
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Аннотация: статья раскрывает содержание и специфику правового по-

ложения и правового статуса сотрудников органов внутренних дел, обуславли-

вающего особенности их юридической ответственности. Представлена краткая 

характеристика видов юридической ответственности должностных лиц органов 

внутренних дел и сформулированы выводы о ее соответствии правовому стату-

су сотрудников и последствиям совершенных правонарушений.   

Ключевые слова: органы внутренних дел, должностные лица, правовой 

статус, правонарушения, юридическая ответственность. 
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Abstract: the article reveals the content and specifics of the legal status and 

legal status of employees of the internal affairs bodies, which determine the specifics 

of their legal responsibility. A brief description of the types of legal responsibility of 

officials of internal affairs bodies is presented and conclusions are formulated about 

its compliance with the legal status of employees and the consequences of committed 

offenses. 

Keywords: internal affairs bodies, officials, legal status, offenses, legal re-

sponsibility. 

 

 

В современных условиях, сопровождающихся экономической, социаль-

ной и политической нестабильностью, роль органов внутренних дел в поддер-

жании общественного правопорядка и защите интересов и прав государства или 

отдельной личности является исключительной.  

Личный состав органов внутренних дел в рамках реализации данной мис-

сии является основным ресурсом повышения эффективности правоохранитель-

ной деятельности государства, от которого во многом зависит уровень доверия 

граждан к основным государственным институтам.  
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Вследствие этого оправданным является внимание, предъявляемое со 

стороны населения к морально-психологическим качествам сотрудников орга-

нов внутренних дел, а также механизмам и инструментам их формирования, в 

числе которых важную роль играет правовой институт юридической ответ-

ственности, призванный исполнять предупредительную (профилактическую, 

превентивную), компенсационную, а также карательную функции, что обуслав-

ливает актуальность исследования проблемы юридической ответственности со-

трудников органов внутренних дел. 

В современной юридической науке отдельные аспекты юридической от-

ветственности сотрудников органов внутренних дел рассмотрены в ряде науч-

ных работ. Содержание основных видов и форм юридической ответственности 

сотрудников органов внутренних дел раскрыто в научной работе В.И. Гончаро-

ва [2, с. 14]. В научной статье В.Ю. Ларина [3, с. 206] акцент сделан на характе-

ристике уголовно-правового статуса сотрудника органов внутренних дел и ана-

лизе норм уголовного законодательства Российской Федерации, касающихся 

сотрудников правоохранительных органов. Особенности административно-

правового регулирования дисциплинарной ответственности сотрудников орга-

нов внутренних дел рассмотрены в научной работе Е.П. Мальцева [4, с. 109]. 

Особенности влияния юридической ответственности на формирование право-

вого статуса должностных лиц органов внутренних дел охарактеризованы в 

научной работе Е.Г. Черновой [6, с. 104]. Вместе с тем, несмотря на достаточно 

широкую представленность, данная тема является по-прежнему актуальной для 

ее дальнейшего изучения и осмысления в рамках комплексного подхода. 

Актуальность исследуемой проблематики обусловлена также и тем, что в 

системе органов внутренних дел по-прежнему имеют место совершаемые 

должностными лицами правонарушения, требующие привлечения виновных к 

ответственности, а, следовательно, определения степени тяжести их вины и вы-

бора справедливого наказания. В данном случае следует согласиться с позици-

ей Э.И. Тамазова, который считает, что совершение правонарушений лицами, 

которым вменены обязанности обеспечения правопорядка, соблюдения закон-

ности и защиты интересов граждан, не только подрывает основы формирования 

правового государства и гражданского общества, а также наносит серьезный 

ущерб авторитету государственной власти и создает условия для роста право-

нарушений, совершаемых иными лицами [5, с. 174]. Очевидно, что правонару-

шения, совершаемые должностными лицами органов внутренних дел, способны 

привести к формированию устойчивого стереотипа о бессилии правоохрани-

тельной деятельности и к деформации общественного сознания. 

Согласно данным, предоставленным Генпрокуратурой России, в течение 

2018–2019 гг. число правонарушений и преступлений, совершаемых должност-

ными лицами органов внутренних дел, выросло на 10,4%: если в 2018 г. число 

совершенных правонарушений составило 3819, то в 2019 г. значение данного 

показателя выросло до 4216 [7].  

При этом на одну тысячу сотрудников органов внутренних дел в этот пе-

риод пришлось 5,1 правонарушений и преступлений различной степени тяже-

сти, наиболее распространенными из которых являются мошенничество 
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(1258 эпизодов), правонарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами (1158 эпизодов); грабежи (85 эпизодов); нападения с умышленным 

причинением вреда здоровью (78 эпизодов); разбои (26 эпизодов), а также убий-

ства и покушения на убийства (32 эпизода) [8]. Данные преступления справедли-

во можно отнести к категории тяжких и особо тяжких, к виновным в совершении 

которых должны быть применены меры уголовной ответственности. 

Также к числу наиболее распространенных преступлений в среде органов 

внутренних дел можно отнести злоупотребления должностными полномочия-

ми, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предприни-

мательской деятельности, приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем, воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности и т.п. [8]. 

К отдельной категории преступлений, меры ответственности за соверше-

ние которых должны быть применены по всей строгости предусмотренного 

наказания, З.Р. Берегова [1, с. 95] и Э.И. Тамазов [5, с. 175] предлагают отнести 

преступления коррупционного характера: получение взятки (ст. 290 УК РФ), 

дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 

УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) [9], которые, согласно их по-

зиции, можно отнести к категории так называемых «профессиональных пре-

ступлений», связанных непосредственно с реализацией сотрудниками органов 

внутренних дел служебных полномочий, а, следовательно, их степень ответ-

ственности должна учитывать отягчающие обстоятельства, обусловленные пра-

вовым статусом и должностным положением сотрудников. 

Необходимо отметить, что при определении юридической ответственно-

сти сотрудника органов внутренних дел, необходимо учитывать тесную взаи-

мосвязь данной правовой категории с таким понятием, как «правовой статус» 

сотрудника, трактовка содержания которого по-прежнему отличается некото-

рой противоречивостью в подходах. 

В своей работе «О влиянии законности и юридической ответственности 

на формирование правового статуса должностных лиц органов внутренних дел» 

Е.Г. Чернова указывает на то, что в современной литературе понятие «правовой 

статус» достаточно часто отождествляется с понятием «правовое положение», 

при этом ядром правового положения является именно правовой статус субъек-

та общественных правоотношений, поскольку его предпосылками, в том числе 

выступают такие юридические категории, как правосубъектность и юридиче-

ские гарантии [6, с. 104]. Подобный подход, на наш взгляд, в определенной 

степени обуславливает специфику правового статуса сотрудников органов 

внутренних дел, а также особенности юридической ответственности вследствие 

совершенных правонарушений. 

Характеризуя особенности правового статуса сотрудников органов внут-

ренних дел, В.Ю. Ларин акцентирует внимание на том, что нормы Федерально-

го закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» [10] наделяют должностных лиц органов внутренних дел 

широким спектром властных полномочий, необходимых для осуществления 
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правоохранительной деятельности и исполнения иных специальных задач и 

функций [3, с. 208].  

Одновременно, Е.Г. Чернова отмечает, что наряду с большим объемом 

властных полномочий сотрудники органов внутренних дел наделены также вы-

соким уровнем социальной и правовой ответственности за результаты своей де-

ятельности, что обуславливает специфику их правового статуса и требует вве-

дения в данную правовую категорию ряда дополнительных составляющих: 

например, дополнительных запретов и гарантий, отражающих специфический 

характер исполнения профессиональных обязанностей [6, с. 105].  

Следует также иметь в виду, что согласно со ст. 32 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [10] сотрудники органов внутренних дел 

(например, службы юстиции или внутренней службы) могут быть привлечены к 

исполнению обязанностей, возложенных на сотрудников полиции, вследствие 

чего в данном случае на них распространяются также обязанности, права и от-

ветственность, равно как и гарантии правовой и социальной защиты, преду-

смотренные данным законом [3, с. 208]. 

Правовой статус сотрудника органов внутренних дел возникает в момент 

подписания трудового договора и нормативного закрепления данного сотруд-

ника в качестве должностного лица, наделенного соответствующими образно-

стями и полномочиями. Следовательно, заключение трудового договора также 

будет являться моментом, свидетельствующим о возникновении оснований 

привлечения данного сотрудника к юридической ответственности в случае со-

вершения правонарушений.  

Обобщая изложенное ранее, отметим, что правовой статус сотрудника ор-

ганов внутренних дел, являясь ядром его правового положения, представляет 

собой совокупность прав, обязанностей и ответственности, которыми он наде-

ляется согласно нормам действующего законодательства [9; 10]. Посредством 

правового статуса закрепляется положение сотрудника органов внутренних дел 

в обществе, обуславливая специфику его взаимоотношений с государством и 

определяя особенности юридической ответственности [6, с. 107].  

Иными словами, правовой статус сотрудника органов внутренних дел 

имеет достаточно сложную конструкцию вследствие наделения его наделения 

специальными правами и обязанностями, обусловленными спецификой дея-

тельности органов внутренних дел, что в свою очередь оказывает влияние на 

особенности юридической ответственности их должностных лиц. 

Сотрудники органов внутренних дел, как и иные категории государствен-

ных служащих, несут за результаты своей деятельности уголовную, админи-

стративную, дисциплинарную, гражданско-правовую и материальную ответ-

ственность [2, с. 16; 6, с. 108], особенности привлечения к которой обусловлены 

спецификой их правового статуса и характером исполнения должностных обя-

занностей. 

И.В. Гончаров в своей работе предлагает выделять следующие виды пра-

вонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, обуслов-

ленных спецификой их правового статуса и определяющих условия привлече-

ния к юридической ответственности: 
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- правонарушения, совершаемые в течение рабочего времени в рамках 

исполнения профессиональных обязанностей; 

- правонарушения, совершаемые в связи с исполнением служебных обя-

занностей; 

- правонарушения, совершаемые вне исполнения служебных обязанно-

стей (как правило, во внерабочее время) [2, с. 15]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в первых двух группах право-

нарушений сотрудник органов внутренних дел рассматривается как должност-

ное лицо, в то время как в отношении третьего вида правонарушений – в каче-

стве лица гражданского, к которому будут применены общие принципы при-

влечения к юридической ответственности. 

Исходя из этого, как отмечает в своей работе Е.Г. Чернова, в случае со-

вершения правонарушений сотрудниками органов внутренних дел вне испол-

нения служебных обязанностей, они привлекаются к ответственности в рамках 

гражданского законодательства, в то время как ущерб, причиненный ими в 

условиях исполнения должностных обязанностей, компенсируется пострадав-

шему государством, которое впоследствии вправе взыскать его полностью или 

частично с сотрудника, совершившего правонарушение [6, с. 108]. 

Особенности юридической ответственности сотрудников органов внут-

ренних дел могут также проявляться в следующих факторах: 

- природа правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внут-

ренних дел, основана на возможности злоупотребления властными полномочи-

ями, которыми они наделяются вследствие своего правового положения; 

- более высокий уровень тех видов юридической ответственности, кото-

рые применимы также к гражданам Российской Федерации; 

- наличие оснований, позволяющих привлечь к юридической ответственно-

сти, предусмотренных только для сотрудников органов внутренних дел [2, с. 16]. 

Данные особенности юридической ответственности сотрудников органов 

внутренних дел создают необходимые предпосылки и условия осуществления 

ими профессиональной деятельности и исполнения должностных обязанностей, 

исходя из принципа законности, который достаточно тесто связан с так называ-

емой «позитивной» юридической ответственностью. 

Позитивная юридическая ответственность основана на стремлении со-

трудника органов внутренних дел при исполнении им профессиональных обя-

занностей следовать принципам правомерного поведения, соблюдения закона 

[6, с. 108], что, в конечном итоге, приводит к обеспечению законности в обще-

стве, охране общественного правопорядка и развитию правового государства. 

В случае, когда сотрудник при исполнении должностных обязанностей 

допускает совершение правонарушений, отклоняясь от принципа законности, 

речь идет о необходимости применения так называемой «негативной» (ретро-

спективной) юридической ответственности, которая предусмотрена на общих 

для граждан Российской Федерации основаниях, однако, как было отмечено 

ранее, имеет особенности, обусловленные отличиями правового статуса долж-

ностных лиц органов внутренних дел [11; 12]. 
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Следовательно, позитивная юридическая ответственность, связанная с 

осознанием важности и значимости профессиональной деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел, формирует необходимые условия для укрепления 

уровня доверия к системе правоохранительной деятельности, а также к инсти-

тутам государственной власти в целом, в то время как  ретроспективная ответ-

ственность выступает в роли разрушающего фактора. В данном случае уровень 

санкций за правонарушения, применяемых в отношении сотрудников органов 

внутренних дел, должен быть эквивалентен негативным социальным послед-

ствиям и ущербу, причиненному индивиду, обществу или государству вслед-

ствие их совершения. 

В заключение, подводя итог, отметим, что юридическая ответственность 

сотрудника органов внутренних дел является ядром его правового положения и 

обусловлена особенностями его профессиональной деятельности, характером и 

сложностью решаемых задач, а также объемом полномочий, которыми госу-

дарство наделяет должностных лиц  правоохранительных органов. 

При исполнении должностных обязанностей сотрудник органов внутрен-

них дел одновременно является участником различных видов правоотношений, 

а, следовательно, одновременно выступает в роли гражданина Российской Фе-

дерации, а также в роли должностного лица, что определяет особенности его 

юридической ответственности, которая может быть уголовной, материальной, 

дисциплинарной, гражданско-правовой или административной. 

Виды и меры юридической ответственности, применяемой к сотрудникам 

органов внутренних дел, обусловлены спецификой их профессиональной дея-

тельности и уровнем должностных полномочий, а также степенью обществен-

ной опасности совершенного правонарушения. 
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Современная российская государственно-правовая действительность вы-

зывает необходимость адекватного урегулирования развивающихся обще-

ственных отношений. Это стимулирует быстрое развитие российской правовой 

системы, существенный рост массива нормативных правовых актов. Одной из 

правовых форм деятельности уполномоченных субъектов (государственных ор-

ганов), формой осуществления функций государства является правотворчество, 

которое выступает в качестве базового элемента (стадии) правового регулиро-

вания общественных отношений. Важность правотворчества как одной из при-

оритетных правовых форм содержится в том, что оно является отправной точ-

кой механизма правового регулирования наряду с реализационным и право-

применительным процессами. Возможность решения задач государственной 

деятельности обусловлено степенью эффективности механизма правового ре-

гулирования общественных отношений, относящихся к государственно-

властной сфере [7, с. 562]. Не является исключением область деятельности ор-

ганов внутренних дел. Реформа органов внутренних дел ознаменовалась мас-

штабными переменами и необходимостью изменения правовой основы, регла-

ментирующей не только ее деятельность, но и расширяющей возможности ве-

домственного нормотворчества. 

Ведомственному правотворчеству посвящено большое количество работ, 

его исследованием занимались Ю.Г. Арзамасов, С.Н. Бондарев, Н.Н. Карташев, 

А.В. Урумов и др. И по сей день оно является одним из дискуссионных в юри-

дической науке.  

Так, Ю.Г. Арзамасов определяет нормотворчество органов внутренних 

дел как деятельность компетентных лиц в системе МВД России, представляю-

щую собой исходный компонент механизма ведомственного правового регули-

рования, осуществляемую на делегированной и компетенционной основе, кото-

рая состоит в установлении, изменении или отмене нормативных актов органов 
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внутренних дел, регулирующих как внутренние, так и внешние общественные 

отношения [4, с. 13]. 

Следует отметить, что нормотворческая деятельность нередко отож-

дествляется с процессом по подготовке (разработке), принятию нормативных 

правовых актов. Поэтому мы считаем, что вышеприведенное обстоятельство 

вызывает необходимость уяснения нормотворческой деятельности в двух 

смыслах: узком и широком. В указанном контексте - это деятельность по фор-

мированию норм права (узкий смысл), следует констатировать, что более рас-

пространённой является точка зрения согласно которой это официальная, госу-

дарственно-властная деятельность, осуществляемая уполномоченными субъек-

тами и направленная на подготовку, принятие, изменение (отмену) норматив-

ных правовых актов, содержащих юридические нормы (широкий смысл). 

Занимаясь изучением ведомственного правотворчества органов внутрен-

них дел, Н.Н. Карташов концентрирует внимание на его функциональной роли 

в процессе управления. Он полагает, что нормотворческая деятельность 

МВД России является частью, стадией процесса управления, имеющей опреде-

ляющий характер, которая представляет собой правовую форму исполнитель-

но-распорядительной деятельности органов внутренних дел. Делая акцент на 

регулировании управленческих общественных отношений, он отмечает, что ос-

новное ее назначение, состоит в создании правовой основы управления – пра-

вовых норм. По его мнению, нормотворческая деятельность МВД России мо-

жет быть рассмотрена как особый технологический процесс, обладающий при-

сущей только ему спецификой и включающий множество технологических 

способов, приемов, процедур различной направленности [5, с. 9].  

Следует отметить, что анализ понятия правотворчества органов внутрен-

них дел тесно связан с определением сферы внутренних дел. Тем не менее, в 

нормативных правовых актах не закреплено понятие внутренних дел и понятие 

органов внутренних дел. На сегодняшний день не существует законодательных 

определений «внутренние дела» и «органы внутренних дел», а также не суще-

ствует перечня органов и организаций, которые следует относить к органам 

внутренних дел Российской Федерации. 

Считаем целесообразным установить сферу государственной деятельно-

сти по вопросам внутренних дел на основе компетенции Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации (МВД России). Как федеральный орган ис-

полнительной власти МВД России реализует, прежде всего, функции по выра-

ботке и реализации государственной политики, федеральному государственно-

му надзору в сфере внутренних дел (при помощи нормативно-правового регу-

лирования указанной сферы). Кроме того, Министерство компетентно осу-

ществлять контроль за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, контроль в сфере миграции, правоприменительные функции по феде-

ральному государственному контролю (надзору).  

Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации опре-

деляет основные задачи, возлагаемые на МВД России. В качестве приоритет-

ных определены выработка и реализация государственной политики в сфере 

внутренних дел; нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 
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обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства; противодействие пре-

ступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение обще-

ственной безопасности и др. [1]. 

Как видно из перечисленных задач, основной является возложенная на 

полицию деятельность по обеспечению гарантированной Конституцией Рос-

сийской Федерацией (ч. 1 ст. 45) государственной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, а также по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Как говорилось ранее, легальное определение ор-

ганов внутренних дел не установлено на законодательном уровне. Органами 

внутренних дел являются территориальные органы МВД России, к которым от-

носятся территориальные органы окружного, межрегионального, регионально-

го и районного уровня [2]. 

Исходя из назначения и предмета ведения можно определить, что органы 

внутренних дел – это специальные, государственные органы исполнительной 

власти, на которые возложена в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации и действующим законодательством защита жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, противодействие преступности, охрана обще-

ственного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а 

также предупреждение и пресечение преступлений и административных право-

нарушений. 

Для целей настоящей статьи необходимо отграничить понятие органов 

внутренних дел, выступающих субъектами правотворчества в соответствующей 

области. 

На основании п. 11 Положения о Министерстве внутренних дел Россий-

ской Федерации, среди указанных полномочий МВД России разрабатывает и 

представляет Президенту Российской Федерации и в Правительство Россий-

ской Федерации проекты федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации по вопросам, относящимся к сфере внутренних дел; подготавливает 

другие документы, по которым требуется решение Президента Российской Фе-

дерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся 

к сфере внутренних дел, а также осуществляет нормативно-правовое регулиро-

вание вопросов, относящихся к сфере внутренних дел и др. 

Мы видим, что нормотворческие полномочия органов внутренних дел не 

ограничиваются компетенцией по изданию нормативных правовых актов по 

вопросам, в отношении которых такое право прямо предусмотрено законода-

тельством, но и для осуществления любых функций, относящихся к ведению 

органов внутренних дел [10, с. 26].  

При этом наибольшее значение имеет правотворчество на уровне феде-

рального органа исполнительной власти, который исполнят функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел.  
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Эта деятельность МВД России как субъекта издания нормативных право-

вых актов, в том числе наиболее важных из них, которые регулируют правоот-

ношения, права и свободы граждан, в связи с чем проходят государственную 

регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и четко регла-

ментированы Правилами подготовки нормативных правовых актов федераль-

ных органов исполнительной власти и их государственной регистрации [3]. 

В рамках данной статьи целесообразно рассматривать исключительно ве-

домственное правотворчество федерального уровня, не включающее в себя бо-

лее широкую деятельность по изданию правовых актов, в том числе, обладаю-

щих признаками нормативности, осуществляемую территориальными органами 

внутренних дел различного уровня. 

Нормативные правовые акты органов внутренних дел имеют подзакон-

ный, ведомственный характер и издаются в форме приказов, положений, уста-

вов, инструкций, правил, наставлений и иных нормативных правовых актов. 

Ведомственные нормативные правовые акты представляют собой официальные 

документы управленческого, оперативного характера, исходящие от уполномо-

ченного субъекта, призванные организовать деятельность органов внутренних 

дел, направленные на выполнение возложенных на них задач и функций, в рам-

ках предоставленной компетенции регулирующих сферу внутренних дел.  

В рамках основных направлений деятельности по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре внутренних дел органы внутренних дел реализуют полномочия по норма-

тивному регулированию не только собственной деятельности, но и всей сферы 

общественных отношений в области внутренних дел. 

Посредством механизма правового регулирования правотворчество обес-

печивает воздействие на правоотношения через нормативные предписания. 

Стоит отметить, что участие органов внутренних дел в деятельности по 

подготовке нормативных правовых актов, относящихся к компетенции других 

государственных органов, представляет собой выполнение ОВД отдельных 

правотворческих полномочий. Его нельзя отнести к нормотворческой деятель-

ности в чистом виде по причине того, что исходное понятие включает в себя 

последовательный перечень характерных действий: разработка, принятия, от-

мена и изменение нормы права. 

Следует согласиться с точкой зрения А.В. Урумова, который считает, что 

категория правотворческая деятельности органов внутренних дел охватывает не 

только непосредственную разработку, принятие, отмену или изменение норма-

тивных предписаний, но и иные формы участия органов внутренних дел в вы-

работке нормативных правовых актов, принятие которых входит в компетен-

цию других государственных органов и должностных лиц [8 с. 62]. 

Правотворчество органов внутренних дел понятие широкое, которое 

включает в себя разнообразные функции правотворческого характера, осу-

ществляемые в различных формам. Это деятельность органов внутренних дел 

по разработке, изменению, отмене, а также интерпретации  нормативных пред-

писаний и заключение на делегированной и компетенционной основе норма-

тивных договоров. 
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Таким образом, под правотворчеством органов внутренних дел следует 

понимать осуществляемую в рамках компетенции целенаправленную, резуль-

тативную, предметно-организационную, управленческую деятельность органов 

внутренних дел, направленную на выявление потребностей в правовом регули-

ровании сферы внутренних дел, по участию в создании, изменении и отмене 

нормативных правовых актов. 
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В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствова-

нии регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти» органы местного самоуправления и органы государственной 

власти стали входить в систему публичной власти России [2]. 
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Публичная власть является системообразующим правовым понятием, одна-

ко оно на сегодняшний день не имеет законодательного закрепления, в науке сло-

жилось конвенциональное мнение о том, что публичная власть является обобща-

ющим понятием по отношению ко всем разновидностям организации территори-

альной власти. Отдельные авторы выносят предложения по закреплению дефини-

ции «публичная власть» в Конституции Российской Федерации [5, с. 93]. 

На наш взгляд, до внесенных в Конституцию Российской Федерации из-

менений структура публичной власти была понятна, хотя и нуждалась в зако-

нодательном закреплении и теоретическом обосновании. 

Конституция Российской Федерации провозглашает: «источником власти 

в России является её многонациональный народ, который осуществляет данную 

власть в трех формах: непосредственно, через органы государственной власти, 

через органы местного самоуправления» [1]. 

На основе данного конституционного положения можно прийти к выводу 

о том, что на сегодняшний день в России существует два вида публичной власти: 

1) государственная власть – это система органов государства, состоящая 

из двух уровней (федерального и регионального), которая включает законода-

тельные, исполнительные, судебные органы, реализующие свои полномочия в 

предусмотренных законом рамках; 

2) муниципальная власть – это система органов местного самоуправле-

ния, осуществляющая свои полномочия в рамках закона самостоятельно и под 

свою ответственность в интересах населения. 

Главной задачей органов местного самоуправления является разрешение 

вопросов местного значения, но кроме этого органам местного самоуправления 

могут быть переданы и некоторые полномочия государственных органов власти.  

Органы местного самоуправления являются субъектами административ-

ных правоотношений, так как в ходе решения вопросов местного значения, а 

также осуществления переданных полномочий они вступают в административ-

но-правовые отношения, сущностью которых является властное, управленче-

ское начало и соответствующий императивный характер.  

Одним из видов деятельности исполнительных органов местного само-

управления (как правило, входящих в администрацию муниципального образо-

вания) является осуществление административной юрисдикции в рамках уста-

новленных законом полномочий. 

В доктрине административного права вопрос определения содержания 

административной юрисдикции является дискуссионным, в самом общем виде 

административная юрисдикция – это один из видов правоохранительной дея-

тельности органов публичной власти, включающий в себя рассмотрение дел об 

административных правонарушениях с последующим принятием имеющих 

правовые последствия решений.   

Таким образом, следует выделить основные признаки, которые характер-

ны для административной юрисдикции: 

1) вид деятельности, урегулированной административно-процес-

суальными нормами; 
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2) субъектом реализации являются органы публичной власти и их долж-

ностные лица; 

3) содержание данной деятельности состоит в рассмотрении дел об ад-

министративных правонарушениях и принятия по ним решения. 

В свою очередь, субъект административной юрисдикции – это опреде-

ленный законом участник административно-юрисдикционных правоотноше-

ний, наделенный полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях и принятию по ним решения.  

Правовой статус субъекта административной юрисдикции определяется 

совокупностью имеющихся у него прав и обязанностей по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях и принятия по ним решения, которые за-

креплены на федеральном уровне в Разделе III Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) [3]. 

Следует отметить, что административно-деликтное законодательство пред-

ставляет собой двухуровневую систему, состоящую из КоАП РФ и принимаемых 

на его основе законов субъектов об административных правонарушениях. 

Органы местного самоуправления в качестве субъекта административной 

юрисдикции представлены в КоАП РФ «комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав, административными комиссиями, иными коллегиаль-

ными органами, создаваемыми в соответствии с законами субъектов Россий-

ской Федерации» [3]. За исключением комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (которые создаются на базе администраций муниципального 

образования), остальные органы административной юрисдикции местного са-

моуправления рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации. 

При анализе регионального уровня законодательства об административ-

ных правонарушениях обнаруживается достаточное количество норм, содер-

жащих положения о муниципальных субъектах административной юрисдик-

ции. Так, в Законе Брянской области от 15 июня 2007 г. № 88-3 «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Брянской области» [4] одна из 

глав посвящена вопросам реализации отдельных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях.                              

В частности, имеются статьи, которые прямо определяют субъектов 

(должностных лиц органов исполнительной власти местного самоуправления) 

административной юрисдикции по ряду составов, предусмотренных федераль-

ным законодательством (КоАП РФ). 

Таким образом, в действующем законодательстве об административных 

правонарушениях имеются предпосылки, позволяющие считать некоторые ор-

ганы местного самоуправления и определенных должностных лиц субъектами 

административной юрисдикции по применению норм КоАП РФ.  

На сегодняшний день административные правонарушения являются са-

мым распространенным видом деликтов, подрывающих основы правопорядка и 

негативным образом влияющих на правосознание граждан. Согласно статисти-

ческим сведениям Судебного департамента Верховного Суда России судами 

общей юрисдикции было рассмотрено за 2019 год – 7030000, за 2018 год – 
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7055686, за 2017 год – также более 7 миллионов дел об административных пра-

вонарушениях [6].  

Указанная статистика актуализирует вопросы повышения эффективности 

правоохранительной деятельности публичных органов власти, в частности ад-

министративной юрисдикции как одного из средств обеспечения правоохраны.  

Таким образом, видится, что многие дела об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьями КоАП РФ, могли бы рассматриваться 

органами местного самоуправления, являющимися субъектами административ-

ной юрисдикции. 

Данное утверждение имеет под собой несколько оснований: 

1) необходимость передачи ряда государственных полномочий на местный 

уровень в условиях построения правового государства, в том числе полномочий 

правоохранительной направленности (административно-юрисдикционных); 

2) в условиях большого количества совершаемых административных де-

ликтов расширение круга субъектов административной юрисдикции, реализу-

ющих свои полномочия в рамках КоАП РФ, повысит эффективность право-

охранительной правоприменительной деятельности; 

3) на сегодняшний день сложилось достаточное количество норматив-

ных предпосылок расширения административно-юрисдикционных полномочий 

органов местного самоуправления. 
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В последнее время социалистическая революция стала предметом споров 

в идеологической войне, которая активно ведется западными, а также внутрен-

ними силами против современной России, где, безусловно, главным оружием 

является фальсификация исторических фактов. Многие современные историки 

пытаются представить события Октября как государственный переворот заго-

ворщиков. Оппозиционеры Октябрьской революции не упускают возможности 

объединить февраль и октябрь в единую цепь закономерных событий, тем са-

мым подрывая историческую значимость Октября. Реанимация так называемо-

го троцкизма и непосредственно теории «перманентной революции» стала од-

ним из главных политических инструментов фальсификации данных. 

Самым искаженным фактом, по нашему мнению, является сопоставление 

ленинизма и троцкизма. В плане близости идей, которые якобы не вызывают 

сомнений, но достаточно разные по целям, и путей их достижения. В теории 

троцкистов Россия была лишь инструментом, своего рода порохом для разжи-

гания мировой революции, ее коренные интересы для них не имели никакого 
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значения. Думаю, будет целесообразно вспомнить для окончательного опро-

вержения сходства троцкизма и ленинизма тот факт, что Л.Д. Троцкий был са-

мым непримиримым критиком большевиков на протяжении пятнадцати лет с 

момента II съезда РСДРП, на котором он присоединился к меньшевикам, а к 

партии большевиков он примкнет лишь летом 1917 года. 

Теория троцкизма гласит, что социализм не может быть построен в от-

дельно взятой стране. Идеи социализма возможно воплотить в жизнь только 

посредством мировой революции. И только в этом случае, по мнению 

Л.Д. Троцкого, государственный аппарат перестанет существовать, а в против-

ном случае приведет к его бюрократизации, что полностью противоречит ос-

новным принципам социалистической революции.  

В.И. Ленин же напротив придерживался фундаментальных идей К. Марк-

са при разработке своей теории, в основе которой лежала связь между револю-

ционным пролетариатом и крестьянским движением. На протяжении всей сво-

ей политической карьеры В.И. Ленин все дальше развивал идеи К. Маркса. 

Ознакомившись с трудами В.И Ленина «Военная программа пролетарской ре-

волюции» [3] и «О лозунге Соединенных штатов Европы» [4], мы приходим к 

выводу, что в условиях империалистического государства победа социализма 

всё-таки возможна, даже в отдельной капиталистической стране. Данная теория 

нашла свое подтверждение в истории России после октябрьских событий 

1917 года. 

Несмотря на все разногласия в подходах к построению социалистическо-

го общества Л.Д. Троцкий в качестве приемника В.И. Ленина видел только 

свою кандидатуру, именно поэтому он вел такую ожесточенную борьбу с со-

ветским руководством, во главе которого стоял И.В. Сталин. Широко пропа-

гандируемая самим Л.Д. Троцким теория «перманентной революции» была им 

позаимствована у Гельфанда (А.Л. Парвуса), который на тот момент времени 

являлся его политическим союзником и относил себя к меньшевикам. 

Разногласия Л.Д. Троцкого с большевиками впервые проявились еще во 

время Первой русской революции 1905 года, когда решался вопрос станет ли 

крестьянство союзником пролетариата и пойдет ли оно за ним. Успешный ис-

ход революции большевики видели только при таком союзе. Л.Д. Троцкий 

напротив не воспринимал в 1905 году крестьянство как революционную силу, о 

чем свидетельствует выдвинутый им лозунг «без царя, а правительство рабо-

чее». Исходя из смысла этого лозунга, можно сделать вывод, что Л.Д. Троцкий 

собирался осуществить революцию без крестьянства. Именно в этом и заклю-

чался его главный просчет, так как не только по мнению В.И. Ленина, но и по 

положениям самого К. Маркса достижение такого союза является альфой и 

омегой для осуществления пролетарской революции.  

Л.Д. Троцкий прекрасно понимал, что пролетариат в России является до-

статочно малочисленным классом, чтобы единолично удерживать свою власть. 

В связи с этим не представлял возможным существование без экономической, 

политической и военной помощи со стороны европейского пролетариата, пол-

ностью отрицая революционную силу крестьянства. В этом и есть смысл тео-

рии «перманентной революции», которая была направлена не только на разжи-
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гание мирового пожара, но и против так называемой диктатуры пролетариата – 

главного элемента в теории В.И. Ленина. По положению Ленина, эта диктатура 

и есть союз крестьян с пролетариатом, направленный на свержение капитализ-

ма, но только при условии, что ключевым и руководящим механизмом данного 

союза будет пролетариат. 

Все сомнения Л.Д. Троцкого в единоличной победе союза русского про-

летариата и крестьянства без помощи извне развеяла сама история. После ок-

тябрьских событий 1917 года образовалось первое в мире социалистическое 

государство. И за невиданно короткий срок, несмотря на последствия Первой 

мировой войны, Гражданской войны и Великой Отечественной войны, вышло в 

мировые лидеры по всем аспектам промышленности и сельского хозяйства, 

впоследствии став сверхдержавой. Многие государства, видя такие достижения, 

не упускают возможности упрекнуть СССР, что это достигнуто только благо-

даря безжалостной эксплуатации людских ресурсов, и никто из них не задумы-

вается, что например, Япония и Китай применяли более жестокие способы экс-

плуатации населения и на такие темпы роста так и не вышли. 

По мнению троцкистов, русских меньшевиков и западных демократов, 

неизбежен длительный перерыв между демократической и социалистической 

революциями и победа возможна лишь тогда, когда пролетариат составит ос-

новную массу населения в стране. Теория социалистической революции 

В.И. Ленина полностью разбила их виденье. Революционные события Февраля 

и Октября Ленин рассматривал, как два звена единого процесса. 

Свои важнейшие положения для победы социализма в России В.И. Ленин 

разработал еще в 1905 году. Они заключались в создании партии нового типа и 

ее руководящей роли в государстве, а также в верховенстве пролетариата и его 

прочного союза с крестьянством и самое главное – это закономерный процесс 

перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую [5]. 

Эти мысли полностью нашли свое отражение в его работе «Две тактики социал-

демократии в демократической революции», где, говоря о непрерывности рево-

люции, В.И. Ленин писал: «Пролетариат должен провести до конца демократи-

ческий переворот, присоединяя в себе массу крестьянства, чтобы раздавить си-

лой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. 

Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к 

себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой со-

противление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой 

буржуазии». 

Отрицать успехи советской экономики к 1940 году просто невозможно. 

Это признавал и сам Л.Д. Троцкий в своей книге «Преданная революция» [8]. 

В СССР был создан единый промышленный и сельскохозяйственный комплекс, 

который был полностью независим от мирового рынка. Советское государство 

и темпы его экономического роста показали всему миру превосходство социа-

лизма над рыночной экономикой. Отдельное внимание было уделено разви-

тию военной отрасли, которая в дальнейшем помогла победить сильнейшую 

как в промышленном плане, так и в военном гитлеровскую Германию и ее   

сателлитов.  
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Но все же некоторые взгляды Л.Д. Троцкого являются весьма поучитель-

ными и объективными. Это касается противоборства политических группиро-

вок внутри страны, взаимоотношений бюрократического аппарата и богатства 

государства. Л.Д. Троцкий всегда считал, что рано или поздно бюрократическая 

верхушка власти сделает все, чтобы упрочить свое главенствующее положение, 

и попытается вернуться к частной собственности. Такое явление он называл со-

циальным паразитизмом. В этом плане Л.Д. Троцкий оказался достаточно даль-

новидным, при дальнейшем развитии социализма классовая борьба только уси-

ливалась. То, чего так боялся И.В. Сталин и предвидел Л.Д. Троцкий, все же 

случилось. Это предельно точно продемонстрировали М.С. Горбачев и 

Б.Н. Ельцин, которые в своей политике придерживались западной концепции 

устройства государства, их действия не усилили советскую систему, а только 

окончательно ее ослабили. Построенная ими модель государства, которая была 

направлена только на потребление ресурсов, но никак на их производство, вы-

звала резкий рост коррупции и полную деградацию собственной экономики. 

Словом, государство рухнуло в такую пропасть, из которой не может выбраться 

до сих пор. 
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Реализация в деятельности сотрудников органов внутренних дел принци-

пов доверия, открытости и публичности нацеливает на решение вопросов про-

фессиональной деятельности не только методами административно-правового 

характера, но и коммуникативными методами. Реализация коммуникативных 

методов предполагает коммуникативную компетентность сотрудников ОВД, то 

есть высокоразвитую способность к использованию средств общения в целях 

оказания воздействия на правосознание и поведение граждан. 
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Несформированная коммуникативная компетентность может приводить 

порой к неэффективности решения служебных задач, выбору административно-

правовых способов воздействия на граждан со стороны сотрудников органов 

внутренних дел. 

Коммуникативная компетентность сотрудников органов внутренних дел 

реализуется в основном в двух направлениях: 

во-первых, в рамках служебного коллектива с руководством и коллегами;  

во-вторых, непосредственно с различными категориями граждан в про-

цессе реализации оперативно-служебных задач.  

Каждое направление характеризуется своими особенностями. 

Что касается первого направления, то необходимо отметить, что процес-

сы коммуникативного взаимодействия в служебных коллективах в органах 

внутренних дел строятся на основе обмена служебной информацией, координа-

ции действий, совместного участия в принятии решений и их исполнении, в 

планировании деятельности. Безусловно, подобного рода коммуникации зави-

сят от ряда факторов, среди основных укажем, например, зависимость от харак-

тера и обстановки выполняемых профессиональных задач, от сформированного 

корпоративного духа, от правильно понимаемых отношений субординационно-

го характера. Субординационные отношения предполагают определенную 

иерархичность и директивность.  

Эффективность подобного рода коммуникации внутри служебного кол-

лектива зависит от открытости информационных потоков, согласованности при 

взаимодействии между руководителями структурных подразделений и осталь-

ными сотрудниками, а также от наличия у руководителей коммуникативных 

навыков и умений.  

Согласимся с Задорожной О.В., которая отмечает, что «оценка эффектив-

ности профессиональной деятельности… напрямую зависит от сформирован-

ности коммуникативных навыков, отражающих … умение выбирать, устанав-

ливать и поддерживать для достижения профессиональных целей наиболее 

адекватный для конкретной ситуации стиль общения, основанный на уважи-

тельном отношении, учете личностных особенностей собеседника, тонкости 

восприятия ситуации и оценки перспектив ее развития, умения прогнозировать 

поведение….» [1, с. 103].  

Таким образом, организационно-управленческая деятельность руководи-

теля служебного коллектива зависит, в том числе и от того, насколько грамотно 

и конструктивно он сумеет наладить коммуникативное взаимодействие.  

Что касается горизонтальной  коммуникации между сотрудниками, зани-

мающими одинаковое положение в служебном коллективе, то она необходима 

в первую очередь для создания полноценного, плодотворного делового обще-

ния, для создания обстановки доброжелательности и уважения друг друга.  

Горизонтальная коммуникация обладает определенной особенностью, ко-

торая достаточно существенно стала проявляться, как нам кажется, в последние 

годы. Указанная особенность горизонтальной коммуникации проявляется в ее 

конкурентной составляющей, которая обуславливает снижение коммуникатив-

ного взаимодействия внутри служебного коллектива сотрудников органов 



104 

внутренних дел и порой может привести к снижению результативности работы 

такого коллектива в целом. 

Кроме того, эффективность горизонтальной коммуникации напрямую за-

висит и от таких проявления «человеческой» сущности, как симпатия или ан-

типатия. 

Второе направление предполагает коммуникативное взаимодействие со-

трудников органов внутренних дел с различными категориями граждан в про-

цессе реализации оперативно-служебных задач.  

Безусловно, этому коммуникативному направлению необходимо уделять 

особое внимание, и строиться оно должно на таких фундаментальных установ-

ках, как законность, толерантность, справедливость. Кроме того, установление 

эффективного механизма коммуникации с гражданами способствует более 

полной реализации поставленных перед органами внутренних дел задач. По-

этому сотрудник должен, прежде всего, исходить из приоритета задач право-

охранительной деятельности.  

Ошибки в профессиональном общении могут иметь совсем иные по ха-

рактеру последствия, и хотя общаться умеют все, навыки именно  профессио-

нального общения необходимо развивать и оттачивать.  

В этом существенную помощь может оказать ориентация на коммуника-

тивные технологии, которые предоставляют возможности для получения целе-

вой информации сотрудникам органов внутренних дел. 

Необходимо обратить внимание на технологию интерактивного общения. 

Интерактивная сторона общения представляет собой взаимодействие и взаим-

ное влияние сторон (субъектов) общения друг на друга определенными дей-

ствиями.  

Данная технология может быть представлена такими способами как:  

- «заражение» – бессознательная, невольная подверженность человека 

определенным психологическим состояниям, создаваемым другой стороной по 

общению. Этот вид психологического воздействия, может применяться и в 

процессе делового взаимодействия и в процессе взаимодействия с гражданами. 

Причем можно передать свой энтузиазм, воодушевить собеседников, а можно 

заразить и негативными эмоциями; 

- «внушение» – процесс целенаправленного воздействия, основанного на 

некритическом (внушаемом) процессе восприятии информации. Внушение – 

самый распространенный метод воздействия. Правоприменительная практика 

показывает, что область применения внушения может быть условно разделена 

на следующие три блока:  

- для блокировки нежелательного поведения;  

- для склонения к желаемому действию;  

- для решения задач служебной деятельности; 

- «убеждение» – это воздействие на сознание, чувства и волю людей по-

средством общения, разъяснения и доказательства правильности того или иного 

положения, взгляда, поступка, либо их недопустимости с целью изменения су-

ществующих взглядов, установок, позиций, отношений и оценок. Убеждение – 

основной, наиболее универсальный способ коммуникативного воздействия. 
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Механизм убеждения основан на активизации умственной деятельности чело-

века, на сознательном выборе им путей и средств достижения цели. Убедить 

кого-либо в чём-либо – значит добиться такого состояния, когда убеждаемый 

вследствие логических рассуждений и умозаключений согласится с определённой 

точкой зрения и будет готов защищать её или действовать в соответствии с ней; 

- «принуждение» – стремление заставить человека вести себя вопреки его 

желаниям и убеждениям. Однако нельзя забывать, что реализация принуждения 

должна осуществляться только в правовом поле. 

Следующая технология – технология диалогового взаимодействия. 

Данная коммуникативная технология также актуальна для профессио-

нального общения сотрудников органов внутренних дел, так как она направле-

на на решение сложных задач профессиональной деятельности, получение и 

анализ информации, обсуждение альтернативного мнения, принятие взвешен-

ного и продуманного решения. При этом указанная коммуникативная техноло-

гия позволяет совершенствовать навык тактично отстаивать свою точку зрения, 

слышать и слушать собеседника, выявлять необходимую информацию, перево-

дить общение в нужное для решения оперативно-служебных задач русло. 

К диалоговым видам взаимодействия относится и деловая беседа, и телефон-

ный разговор, и дискуссия, и совещание и т.д. 

Необходимо остановиться и на технологии коллективного взаимодействия.  

Данная технология ориентирует сотрудников органов внутренних дел на  

соответствующее поведение внутри  служебного коллектива. Сотруднику необ-

ходимо избегать таких форм обращения, которые унижают партнера (на-

смешки, оскорбления и т.д.); избегать проявлений нетерпимости, раздражи-

тельности по отношению к окружающим; избегать «негативных» разговоров: 

не жаловаться, не перекладывать на других свои проблемы и трудности;  избе-

гать немотивированных споров; воздерживаться от вмешательства в чужие де-

ла, проявляя навязчивость [3; 4]. Особое внимание необходимо уделять контро-

лю своих эмоций. 

Реализуя поставленные Министерством внутренних дел Российской Фе-

дерации задачи, сотрудник органов внутренних дел должен стремиться к каче-

ственному установлению психологического контакта с гражданами (как пред-

ставляющими оперативный интерес, так и не представляющими); к преодоле-

нию психологических барьеров в общении; умело владеть психотехникой. 
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Актуальность темы, подлежащей исследованию в данной статье, обу-

словлена возрастающей деятельностью  правоохранительных органов, направ-

ленной на борьбу с преступностью. Полиция как универсальный орган дозна-

ния призвана обеспечить достойный барьер противодействия преступности. 

Приоритетная роль органов дознания в лице полиции закреплена в тексте Стра-

тегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 [1].  

Деятельность органов дознания всегда являлась объектом исследования 

как правоприменителей, так ученых-процессуалистов [17]. Аспекты деятельно-

сти органов дознания стали предметов научных изысканий следующих авторов: 

С.И. Гирько [2], О.А. Малышевой [3], А.А. Крымова [4], О.В. Качаловой [5],  

А.М. Долгова [6], М.В. Зотовой [7], Л.А. Ярыгиной [8], Д.А. Григорьева [9], 

Ю.С. Митьковой [10], М.М. Сеидова [11], И.С. Губарева [12] и других. 

Борьба с преступностью связана с различными видами деятельности право-

охранительных органов, а не только с реализацией уголовно-процессуальной дея-

тельности. Рассмотрим на примере ОВД основные направления деятельности ор-

ганов дознания в полиции. Во-первых, это оперативно-розыскная деятельность, 

направленная на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-

ний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дозна-

ния, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 

без вести пропавших, что не охватывается понятием уголовного преследования. 

Во-вторых, что непременно связано с первым направлением деятельности – это 

расследование уголовных дел в форме дознания и производство неотложных 

следственных действий по уголовным делам, по которым производство след-

ственных действий носит обязательный характер. 

Проблема деятельности органов дознания изначально связана с неопреде-

ленностью формулировки определения данного участника уголовного судо-

производства законодателем. Представляется, что в ст. 40 УПК РФ содержится 

не совсем удачная формулировка в части отнесения к органам дознания орга-

нов внутренних дел, поскольку, если обратиться к Положению, утвержденному 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 [13], 

мы увидим, что в систему органов внутренних дел в том числе входят различ-

ные органы, которые совершенно далеки от выполнения уголовно-

процессуальной деятельности. Вместе с тем законодатель указывает на то, что в 

состав органов внутренних дел входит и полиция, должностные лица которой 

как раз и занимаются реализацией уголовно-процессуальной деятельности [14].  

Неопределенность статуса органа дознания порождает ряд противоречий 

в правоприменительной практике относительно реализации уголовно-

процессуальных функций. Мы рассматриваем систему ОВД как государствен-

ный орган исполнительной власти, наделенный огромными полномочиями не 

только в сфере уголовного судопроизводства, но и по охране общественного 

порядка, выявления, профилактики и пресечения административных правона-

рушений и т.д. Существует проблема наделения уголовно-процессуальными 

полномочиями конкретных должностных лиц органа дознания. Давайте рас-
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смотрим ситуации, связанные с возбуждением уголовного дела. Возбуждение 

уголовного дела публичного обвинения, согласно ст. 146 УПК РФ, возлагается 

на орган дознания, дознавателя, руководителя следственного органа и следова-

теля. Но разве можно представить себе ситуацию, что должностное лицо органа 

дознания, в чьи полномочия не входит функции осуществления оперативно-

розыскной деятельности или производства дознания, может это осуществить? 

Значит ли, что должностными лицами органа дознания, которые могут быть 

участниками уголовного процесса, могут быть лишь те субъекты, которые 

наделены полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельно-

сти? Уголовно-процессуальный закон не дает нам на это ответа, хотя очевидно, 

что это не так. Интересное решение этого вопроса предлагает Ю.В. Шпагина в 

своей работе: представляется целесообразным изменить редакцию п. 1 ч. 1 

ст. 40 УПК РФ, изложив его следующим образом: «1. К органам дознания отно-

сятся: 1) полиция в лице ее должностных лиц и органов, с учетом организаци-

онно-структурного построения, а также иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осу-

ществлению оперативно-розыскной деятельности» [14].  

Особенная роль должностных лиц органов дознания наблюдается при 

применении института производства неотложных следственных действий. 

Именно здесь проявляется активная роль полиции по противодействию пре-

ступности. Большинство уголовных дел в этом порядке возбуждается оперу-

полномоченными и участковыми уполномоченными полиции. Значение данных 

процессуальных действий имеет неоценимое значение в тех регионах, где малая 

численность населения и большая площадь. Часто невозможно обеспечить уча-

стие дознавателя или следователя для производства предварительного рассле-

дования, а угроза утраты доказательств и возможности задержания лица, со-

вершившего преступление, может быть огромна.  

Если анализировать статистику о деятельности ОВД как органа дознания, 

то увидим, что 90% всех уголовных дел расследуется в форме дознания в об-

щем порядке. 

Изменение отдельных правовых норм, регламентирующих в том числе и 

уголовно-процессуальную деятельность полиции при производстве дознания в 

общем порядке, позволит правоприменителю эффективно осуществлять ука-

занный данный вид деятельности и одновременно повысить уровень обеспече-

ния гарантий прав и законных интересов участников уголовного судопроизвод-

ства [14]. 
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Миграция, безусловно, оказывает влияние на значимые сферы жизнедея-

тельности общества, такие как экономика, демография и общественная без-

опасность. Неоднозначно оцениваются мигранты государством, бизнесом и 

обществом (гражданами-индивидами).  

Государство в приоритет ставит социально-экономическое, простран-

ственное и демографическое развитие страны. Решаются задачи сглаживания 

последствий демографического кризиса, нехватки трудоспособного населения 

или дефицита трудового ресурса, необходимого для обеспечения поступатель-

ного развития экономики.  

Бизнес в приоритет ставит прибыль, привлечение трудовых мигрантов, 

рассматриваемых государством как вспомогательный элемент, замещает наци-

ональный трудовой ресурс, оставляя не удел своих сограждан. Снижение из-

держек, за счет привлечения трудовых мигрантов в реализацию намеченных 

проектов, позволяет получить максимальный доход. Полученные доходы, тру-

довые мигранты, как правило, выводят из Российской Федерации. Только госу-

дарство (с использованием аппарата принуждения) может обеспечить должный 

контроль за складывающимися общественными отношениями в сфере трудовой 

миграции, обеспечив баланс интересов общества и бизнеса. 

Современное гражданское общество неоднородно в отношении к мигран-

там. Одни, являясь носителями имперско-советского менталитета, оценивают 

всех мигрантов как братских соседей единого постсоветского пространства. 

Однако другие уже критически относятся к мигрантам – как источникам резо-

нансных криминальных событий, конкурентам в трудовой и социальной сфе-

рах. Некоторые видят угрозу и в духовной сфере, так как мигранты являются 

носителями чуждой культуры или вероисповедания. 

Правительством Российской Федерации с 18 марта 2020 г. введены экс-

тренные меры, направленные на временное ограничение въезда иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, а также приостанов-

ление действия устоявшихся механизмов оформления разрешительных доку-

ментов для перемещения через границу [1].  

Принятые ограничительные меры были направлены на обеспечение без-

опасности государства, защиты здоровья населения Российской Федерации и 

являются беспрецедентными в современном российском государстве. Приня-

тые меры привели к трансформации миграционных потоков и изменению ми-

грационных процессов. В распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г. № 635-р в период с 16 марта по 31 января 2020 г. внесено 

более 20 поправок, что указывает на экстренность и оперативность принимае-

мых миграционных мер. 

Случившийся кризис существенным образом изменил миграционные по-

токи. Такая ситуация дает возможность заново оценить выбранные приоритеты 

миграционной политики. Имеющиеся средства миграционного учета позволяют 

провести выборочный анализ отдельных показателей по данным статистиче-

ской отчетности миграционных процессов МВД России [2]. 
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В целях исследования интересовал абсолютный показатель иностранных 

лиц, поставленных на миграционный учет. За последние пять лет с 2014 по 

2019 год на миграционный учет вставало 17,1 млн самое низкое значение отме-

чалось в 2016 году – 14,3 млн, что в большей степени связывается с организа-

ционно-правовой реформой исполнительных органов власти и преобразовани-

ем органов миграционного контроля [3]. Пиковые показатели роста зафиксиро-

ваны в 2019 году – 19,5 млн. В 2020 году, вдвое (-49,5%) снизился приток ми-

грантов, на миграционный учет подразделениями ОВД поставлено всего 

9,8 мил. Имеющиеся данные явно отражают динамику изменений миграцион-

ных процессов и указывают на масштабы миграционного кризиса. 

Анализ данных показателей миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства показывает, что иностранцы прибывают в страну и в 

большинстве случаев регистрируются по месту пребывания, не имея собствен-

ного жилья. Значительно меньше лиц регистрируются по месту жительства, та-

кие лица имеют жилье в своей собственности или в собственности близких 

родственников.  

Кризисная ситуация 2020 года не дает возможности в абсолютном вы-

ражении соотнести имеющиеся показатели. Однако интересные закономерно-

сти были выявлены при оценке относительных показателей регистрационного 

учета по месту жительства. В среднем в 2016–2019 гг. 3,6% иностранцев реги-

стрировать по месту жительства. В 2020 году выявлен рост до 4,7%, доли ино-

странных лиц, вставших на регистрационный учет по месту жительства в усло-

виях введенных ограничительных миграционных мер.  

Цель визита является одним из важных показателей миграционной при-

влекательности страны. В рамках миграционного учета оцениваются такие по-

казатели, как туризм, учеба, частные визиты и иное. Имеющиеся данные 

наглядно показывают рост привлекательности нашей страны по всем показате-

лям за все докризисные период с 2016 по 2019 год. 

Туристический поток вырос с 2,2 млн в 2016 г. до 4,1 млн в 2019 г. Уве-

личился миграционный поток лиц, приезжающих в страну с целью получения 

образования, с 406 тыс. в 2016 г. до 681 тыс. в 2019 г. Рост данного показателя 

комплексно показывает уровень стабильности государства и увеличение объе-

ма прав иностранных индивидов, приезжающих в целях учебы. Развитие инсти-

тутов регулирования миграционных процессов в области трудовой миграции, 

таких как «разрешение на работу иностранным гражданам и лицам без граж-

данства» и «патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства», позво-

лило повысить и трудовую привлекательность нашей страны. Трудовая мигра-

ция как цель визита также демонстрировала стабильный рост с 4,2 млн в 2016 г. 

до 5,5 млн в 2019 г. Анализ частных визитов демонстрирует плавный рост с 

1,9 млн в 2016 году до 2,6 млн в 2018 году и затем небольшой спад до 2,5 млн в 

2019 году. Иные цели визита в данный период указывали в среднем 900 тыс., 

минимальное значение отмечено в 2017 г. – 800 тыс., а максимальное значение 

зафиксировано в 2019 г. – 991 тыс. Данный показатель оставался относительно 

стабильным без демонстрации явных спадов или роста на фоне других оцени-

ваемых значения.  
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Для анализа изменения миграционной ситуации в 2020 году по цели ви-

зита мы решили выявить медиальный, средний арифметический показатель за 

2016–2019 годы и соотнести с ним такой же показатель за 2020 год в процент-

ном соотношении от общего количества поставленных на регистрационный 

учет иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Проведенное исследование показало, что несмотря на кризисную эпиде-

миологическую ситуацию Россия остается привлекательной для международ-

ной миграции. Наибольший рост с 4% до 6% отмечен в области образователь-

ной миграции, рост с 42% до 57% отмечается в трудовой среде, незначитель-

ный рост с 20% до 21% также отмечается среди частных визитов. Наибольший 

спад произошел в секторе туризма с 26% до 9%, и в иных целях – с 8% до 7%.  

Проведенное исследование показало, что в России в кризисной ситуации 

остаются стабильными миграционные потоки, связанные с институтом соб-

ственности, где число иностранцев, вставших на регистрационный учет в 

2020 году по месту жительства, продемонстрировало относительный рост. Рост 

отмечен в сфере международной образовательной миграции, где на фоне обще-

го спада выявлен относительный рост. Фактически без изменений остались 

частные визиты, что указывает на крепость семейных уз. Ситуация с трудовой 

миграцией при демонстрации определенного роста в 2020 году не может быть 

однозначно оценена, так как связана в определенной степени с механизмом 

распределения разрешений на работу и выдачей патентов, основная масса кото-

рых происходит в первый квартал текущего года и фактически относится к до-

кризисному периоду. Считаем, что для достижения стратегических результатов 

ассимиляции необходимо больший акцент делать на академическую студенче-

скую миграцию и лиц, имеющих собственность в Российской Федерации.  
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Сложность устройства современного общества и многообразие обществен-

ных отношений обусловливает необходимость их правого урегулирования, а в не-

которых случаях и более «тщательной» правовой регламентации. В этой связи 

проблемы эффективности ведомственного нормотворчества как элемента меха-

низма правового регулирования представляются весьма актуальными. Несмотря 

на то, что в последнее время многие научные деятели заговорили о так называе-

мом «затухании» переходного периода в России, на деле имеет место чрезмерная 

активность субъектов нормотворчества, отсутствие стабильности современного 

законодательства, а иногда и низкое качество нормативных правовых актов. 

Проведенный нами мониторинг официальных источников и информаци-

онно-правовых систем свидетельствует о том, что количественные показатели 

нормотворческой активности органов государственной власти продолжают 

оставаться на высоком уровне. Например, за первое и второе полугодие 2019 

года количество законопроектов, внесенных в Государственную Думу Россий-

ской Федерации, составило 726 и 412 соответственно; 530 законов было подпи-

сано Президентом Российской Федерации. Эта проблема касается как нормот-

ворчества в целом, так и ведомственного нормотворчества в частности. Так, в 

среднем ежегодно на государственную регистрацию в Минюст России поступа-

ет 2650 ведомственных нормативных правовых актов. 

На наш взгляд, относительно сложившейся ситуации уместно привести 

слова русского философа И.А. Ильина, который писал: «На протяжении веков 

вся беда наша, вся опасность наша состояла в том, что судьба навязывала нам 

неисчерпаемое обилие – обилие – обилие пространств, племен и людей – и не 

давала нам времени для того, чтобы проработать это обилие, овладеть им, из-

влечь из него скрытые силы и довести их до качественного расцвета…» [5, с. 3]. 

Несомненно, что с развитием человека и общества усложняются и обще-

ственные отношения, постоянно возникают новые вопросы, требующие право-

вого урегулирования. Потребность в непрерывном обновлении норматива акту-

ализирует задачу повышения эффективности нормотворчества [8, с. 423]. При 

этом «много» не значит «хорошо», и в сложном конгломерате нормативных 

правовых актов, которые образуют современное российское законодательство, 

во главу угла должна ставиться, прежде всего, их эффективность, а не количе-

ственное многообразие. 

В отечественной правовой науке проблема эффективности нормотворче-

ства не имеет монистического решения. Одним из первых ученых, предложив-

ших ее определение по аналогии определением «экономическая эффектив-

ность», является М.П. Лебедев. Акцентируя внимание на причинно-

следственной связи между эффективностью и целью правового предписания, 

автор понимает под эффективностью правового регулирования получение 

наибольшего результата в достижении цели данного правового предписания и 

общей цели - торжества коммунизма [7, с. 23]. 

Определение эффективности правового регулирования с точки зрения со-

циальных возможностей раскрывается в работах Д.А. Керимова, который отме-

чает, что «правовое регулирование эффективно при своевременном обнаруже-

нии возникающих возможностей, определении их зрелости, развитости, обос-
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нованности для перехода в действительность, а также при анализе путей, 

средств, методов реализации данных возможностей» [6, с. 143]. 

Продолжая мысль Д.А. Керимова, А.С. Пашков и Д.М. Чечот добавляют, 

что эффективность правового регулирования - это «его действенность, резуль-

тативность, т.е. способность оказывать влияние на общественные отношения в 

определенном полезном для общества направлении» [10, с. 7]. В.В. Глазырин, 

В.П. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко предлагают рассматривать 

эффективность нормотворчества как соотношение между фактическим резуль-

татом действия норм права и теми социальными целями, для достижения кото-

рых эти нормы были приняты [3, с. 22]. 

Как справедливо отмечает В.В. Глазырин, эффективность правовых норм 

определяется самыми разнообразными факторами, относящимися к сфере пра-

ва, политики, экономики, управления и т.п. При этом автор делает акцент на 

тех, которые способствуют наделению требований норм «жизнеспособностью», 

проявляющейся в реальном поведении человека. По его мнению, это является 

наиболее важным с точки зрения прогнозирования их эффективности [2, с. 25]. 

С.А. Жинкин считает, что эффективность норм права заключается в соот-

ношении цели законодателя и реально достигнутого результата. Подобная 

трактовка представляется лаконичной, однако носит несколько этатизирован-

ный характер. По нашему мнению, говоря о цели государства как главном по-

казателе эффективности права, нельзя игнорировать социальные последствия 

эффективности правовых норм, их воздействие на членов общества, на духов-

ную и поведенческую составляющие каждого человека, его самореализацию, 

ведь это может привести к негативным последствиям для общества в целом. В 

этой связи С.А. Жинкин, продолжая свои исследования, предлагает «антропо-

логическую» концепцию эффективности, в которой утверждает, что издавае-

мые государством нормы права не могут быть эффективными, «если в них не 

учитываются основополагающие качества, потребности, идеалы, мотивы и 

ожидания людей» [4, с. 6]. 

В этом аспекте мы солидарны с точкой зрения С.А. Жинкина и придер-

живаемся мнения, согласно которому эффективность правовых норм представ-

ляет собой соотношение между фактическим результатом их действия и теми 

целями, для достижения которых эти нормы были приняты с учетом социаль-

ных ожиданий всех членов общества. 

Оценить эффективность ведомственных актов возможно на основании 

критериев и показателей эффективности. Основываясь на сказанном выше, 

можно предположить, что в самом обобщенном смысле критериями эффектив-

ности ведомственного нормотворчества должны выступать его цели. Однако 

цель можно охарактеризовать как некий конечный результат в будущем, к ко-

торому стремится субъект нормотворчества. Поэтому оценить эффективность 

ведомственных норм мы можем, лишь определив степень достижения цели на 

конкретный момент времени, но не сам результат. В этой связи необходимо 

учитывать, как минимум, два условия. К ним следует отнести грамотное целе-

полагание, отвечающее требованиям юридической техники, и выработку юри-

дической наукой количественных, качественных и иных показателей (напри-
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мер, финансовых, экономических, показателей бесконфликтности) достижения 

каждой нормотворческой цели. 

Дать оценку эффективности в абсолютном значении можно лишь по от-

ношению к прекратившему свое действие ведомственному акту [9, с. 347]. 

По своей юридической природе ведомственное нормотворчество ориен-

тировано на содействие в создании условий и технологий реализации норма-

тивных правовых актов, обладающих более высокой юридической силой, спо-

собствует запуску в действие российского законодательства, ведь закон сам по 

себе действует крайне редко [1, с. 27]. Помимо этого результаты ведомственно-

го нормотворчества регламентируют как внутриведомственные отношения (со-

держат оперативные предписания, поручения и информационные элементы), 

так и обеспечивают целый ряд личных, политических, социальных, экономиче-

ских и культурных прав и свобод граждан. 

В этой связи следует говорить об эффективности ведомственного нормо-

творчества в том случае, когда его результаты отвечают целям, для достижения 

которых ведомственные акты и были приняты, то есть социальным ожиданиям, 

текущим и перспективным потребностям общества. 

Помимо этого эффективность ведомственных норм проверяются практи-

кой их реализации: если нормативные положения ведомственного акта испол-

няются, соблюдаются, используются и применяются в повседневной жизни, то 

есть основания говорить об их эффективности. 
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В современных условиях особую озабоченность со стороны насе-

ления и власти Российской Федерации вызывают вопросы борьбы с та-

ким социально-опасным явлением, как экстремизм. В связи с этим 

обостряется ситуация в обществе, происходит резкая активизации поли-

тических конфликтов и противоборства.  

Угрозы со стороны экстремизма конституционному строю, терри-

ториальной целостности и всей системе национальной безопасности 

страны требуют противодействия со стороны правоохранительных орга-

нов, в наибольшей степени тех органов, которые обладают полномочиями 

осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Для того, чтобы 

прийти к положительному результату, государству следует разрабатывать 

и совершенствовать законодательную основу [18], а именно: издавать но-

вые законодательные акты,  вносить поправки в нормативную базу стра-

ны, издавать программы, планы по борьбе с экстремизмом, тем самым 

найти закрепление всех тех мер, теоретических и практических основ, ко-

торые эффективно воздействуют на проявление экстремизма во всех его 

проявлениях, что сможет поспособствовать снижению его активности и 

быстро локализовать последствия экстремистских волнений.  

Итак, рассматривая такую глобальную проблему, как экстремизм, 

мы понимаем, что весь мир ведет борьбу с этим негативным явлением. 

Хотелось, прежде всего, сделать акцент на Россию и отметить то, как бо-

рются с экстремизмом в нашей стране, выделить правовое воздействие. 

Так, стоит назвать самые основополагающие законодательные акты, ко-

торые действуют на территории Российской Федерации и являются регу-

лятором отношений в борьбе с экстремизмом:  

- Конституция Российской Федерации [1];  

- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) [2];  

- Модельный закон «О противодействии экстремизму» [3];  

- Уголовный кодекс Российской Федерации [4];  

- Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях [5];  

- Гражданский кодекс Российской Федерации [6];  

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» [8]; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» [9]; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [10];  

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-

ствах массовой информации» [7];   

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [11];  

- Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2011 № 988      

«О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации» [12];  
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- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» [13]. 

Этот перечень не является исчерпывающим, мы представили основную 

базу правового блока России, которая используется при борьбе с преступлени-

ями экстремистской направленности. 

Если же вникать в суть каждого нормативного правового акта, то можно 

сказать, что в большинстве случаев один дублирует другой, то есть, как прави-

ло, нет чего-то особенного и нового в каждом из них. Допустим, в Федеральном 

законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» содержание понятия «экстремистская деятельность» очень ограничено и 

представляет собой перечисление составов преступлений, которые предусмот-

рены и закреплены в УК РФ.  

Чтобы понять и правильно дать характеристику всем тем нормам права, 

которые регулируют экстремистские волнения в государстве, следует обратить-

ся к статистике и понять, насколько эффективно работает законодательство в 

нашем государстве. Дело не только в правовой базе страны, а и в деятельности 

правоохранительных органов, но мы  должны понимать, что правоохранители 

работают в рамках закона, который постоянно изменяется в той же динамике, 

как и «продвигается» экстремистское направление. 

Допустим, в 2006 году была создана социальная сеть «Вконтакте», тогда еще 

не так много пользовались ей для того, чтобы пропагандировать экстремизм в це-

лом, нежели сейчас. Так вот, что хотелось бы отметить, что именно после первых 

появлений экстремистских материалов в сети, его пропаганды законодательная 

власть начала разработку закона. Уже в 2014 году была проведена работа законода-

тельных органов власти по введению уголовной ответственности за преступления 

экстремистского характера с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая Интернет. С этого же года также ввели 

уголовную ответственность за финансирование экстремистского течения [21, с. 28].   

Таким образом, что касается 2018-2019 годов, то ситуация обстоит следую-

щим образом. Время от времени в обществе поднимают вопрос о том, чтобы от-

менить или смягчить статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за 

экстремистскую деятельность. Одни критики считают, что нельзя в рамках одной 

статьи объединять призывы к сепаратизму, шутки над расой и т.д. Другие же сто-

ронники говорят, что наказывать за любые слова нельзя. 282 статью УК РФ при-

няли в 2002 году – тогда в Госдуме была своего рода «борьба», треть депутатов 

были против появления данной статьи. В июне 2018 года вопрос о прекращении 

уголовного преследования за репосты на прямой линии с Владимиром Путиным 

поднял депутат от КПРФ Сергей Шаргунов. Путин же проанализировал данную 

ситуацию и попросил детальный разбор от ОНФ и ВС РФ, а Шаргунов внес в Гос-

думу законопроект, чтобы частично декриминализовать статьи. Его законопроект 

рассматривается в данный момент  [22]. 

Для наглядности продемонстрируем статистику преступлений экстре-

мистской направленности по субъектам в Российской Федерации за 2020 год. 
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Представим регионы, где в наибольшей степени совершаются преступле-

ния такого рода (см. рис. 1).   

 

 
 

 

Проанализировав статистику по регионам России, мы можем вы-

делить, что в основном преступления такой направленности совершают-

ся в юго-западной и центральной частях Российской Федерации.   

Владимир Владимирович Путин принял участие в заседании Колле-

гии ФСБ, где выразил мнение о борьбе с преступностью экстремистской 

направленности: «Также эффективно должна строиться вся система рабо-

ты по противодействию экстремизму. Количество преступлений по данно-

му направлению возросло. Необходимо защищать людей от тех, кто пыта-

ется заразить агрессией, нетерпимостью и национализмом. Радикализм 

разрушителен по своей сути, из-за этого мы обязаны обезопасить общество 

и государство от этой угрозы» [26]. 

Это значит, что стоит усиливать не только систему правоохрани-

тельных органов по данному направлению, но и всю систему противодей-

ствия, а именно расширять и совершенствовать законодательную базу по 

борьбе с экстремизмом.  

Хотелось бы отметить, что в Федеральном законе «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» есть перечень некоммерческих ор-

ганизаций, которые были признаны экстремистскими, и на них наложен 

запрет либо осуществлена их ликвидация [25].  

В нашем государстве имеет место быть проведение форумов и раз-

личных заседаний, на которых выносятся и подлежат обсуждению про-

блемы, связанные с экстремизмом. Так, 03.04.2018 в Москве прошла 

международная научно-практическая конференция, которая коснулась 

вопросов экстремизма и терроризма. Состоялась такая конференция в од-

ном из вузов системы МВД России, а именно в Московском университете 

МВД России имени В.Я. Кикотя, тематика конференции «Приоритетные 
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задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и тер-

роризму». Данное мероприятие было разделено на две секции, где анализиро-

вался российский опыт в сфере экстремизма и терроризма, также были рас-

смотрены перспективы развития законодательства по этим направлениям и 

партнерство с другими государствами по устранению проблем, которые возни-

кают из-за экстремизма и терроризма [21, с. 30]. 

На мероприятии присутствовал Министр внутренних дел Российской Феде-

рации Колокольцев Владимир Александрович. Он в своем выступлении отметил, 

что в России выработаны новые инструменты, которые позволяют нам быстро ре-

агировать на экстремистские проявления, в том числе и в сети Интернет [15]. 

В рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в России 

до 2025 года была создана система мониторинга межнациональных и межкон-

фессиональных отношений на федеральном уровне, которая помогает отслежи-

вать и раскрывать преступления экстремистской направленности. Глава 

МВД России обратил внимание на поддержание международных связей, кото-

рые необходимо наладить для наиболее эффективной борьбы с экстремизмом 

[26]. Нужно понимать, что проблема экстремизма представляет угрозу нацио-

нальной безопасности не только России, но и всему международному сообще-

ству, так как она подрывает все сферы общественной деятельности и послед-

ствия экстремистских волнений всегда очень негативные.  

Хотелось бы подчеркнуть всю серьезность проблемы экстремизма еще 

одним событием. В Москве 19 сентября 2017 года состоялся Всероссийский 

форум «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образователь-

ной сфере и молодежной среде». При подведении итогов работы Всероссийско-

го форума участниками мероприятия было отмечено, что противодействие 

идеологии терроризма и экстремизму должно стать обязательной составляю-

щей в повседневной деятельности образовательных организаций, органов вла-

сти всех уровней, институтов гражданского общества. Все дополнительные ме-

ры и предложения, которые были вынесены участниками форума по противо-

действию экстремизма, лягут в основу итоговой резолюции, а та в свою очередь 

будет включена в итоговый сборник материалов мероприятия и направлена за-

интересованным в этой сфере субъектам [26]. 

Наблюдается тенденция развития, если говорить об актуальности нор-

мативно-правовой базы в сфере противодействия экстремизму. Так, 23 марта 

2015 года заместителем председателя Комитета Госдумы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству А.А. Ремезко-

вым в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект Федераль-

ного закона № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответ-

ственности юридических лиц» [14].  

Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности создает 

условия для экстерриториального уголовного преследования находящихся за 

рубежом организаций, которые посягают на интересы Российской Федерации, 

охраняемые законом. 
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Так, для успешного решения задач по противодействию экстремиз-

му правовая база государства должна быть гибкой, емкой и захватывать 

все возможные сферы жизнедеятельности для своевременной реакции на 

какие-либо новые формы и способы проявления экстремизма. Стоит от-

метить, что в нашем государстве проводится множество работ по созда-

нию новых законов. Но не стоит останавливаться на достигнутом, ибо с 

каждым днем лица, пропагандирующие и представляющие экстремист-

скую идеологию, находят новые и наиболее «эффективные» способы для 

нанесения урона всему общественному и государственному строю. И для 

того, чтобы не давать экстремизму свободы, всегда стоит помнить, что 

лучшим рычагом воздействия является хорошая законодательная база, 

которая определяет порядок и способы регуляции и борьбы с тем или 

иным явлением.  

Рекомендуем законодательным органам власти разграничить экс-

тремизм как явление в целом, по степени общественной опасности. 

В частности, когда лицо осуществляет экстремистскую деятельность, 

будь то пропаганда или же конкретная активная деятельность по выраже-

нию какой-либо антиобщественной идеологии, стоит понимать, где дей-

ствительно может быть нанесен урон обществу, государству и т.д., а где 

такого урона не может быть, и действия лица могут повлечь минимум 

ущерба общественным отношениям.  
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Аннотация: в статье предлагается тематизация проблемы гражданско-

правовой профилактики религиозного экстремизма. В методологическом плане 

понимание и интерпретация «экстремизма» в междисциплинарном поле требу-

ет применения эпистемологического потенциала различных социально-

гуманитарных дисциплин (юриспруденции, политологии, социологии, психоло-

гии и т.д.) в их соотнесении с философией права, диалектики логического и ис-

торического, дискурс-анализа наличной научной и законотворческой литерату-

ры. Автор даёт первичное обобщение теоретических подходов исследования 

религиозного дискурса и символической оболочки, используемой деструктив-

ными сообществами для гибридной маскировки политического и этнического 

экстремизма, а сам религиозный экстремизм в свою очередь мимикрирует под 

«общечеловеческую религиозность» и «религиозный гуманизм», выступая ча-

сто в роли улучшителя традиционных конфессий и религий. Вот эти факторы и 

обусловливают особую значимость исследования именно как феноменов рели-
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гиозного экстремизма, так и проблем его гражданско-правовой профилактики. 

Основные идеи статьи основываются на том, что экстремизм может быть пре-

одолён или ослаблен лишь в политико-правовом поле путём его научного по-

нимания, идеологической дегероизации, развития правового контроля и зако-

нотворчества. Предметность тематики заключается в выделении отдельного ти-

па и формы экстремизма как информационно-идеологический экстремизм, а 

также в необходимости модернизации правового регулирования сферы инфор-

мационно-идеологического, ухода от боязни самого слова «идеология», как 

якобы «пережитка» советского периода истории России. 

Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстремизм, идеологиче-

ский экстремизм, профилактика религиозного экстремизма. 

 

 

PROBLEMS OF CIVIL LAW PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM 
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Abstract: the article proposes thematization of the problem of civil legal pre-

vention of religious extremism. Methodologically, understanding and interpreting 

«extremism» in an interdisciplinary field requires the use of the epistemological po-

tential of various social and humanitarian disciplines (jurisprudence, political science, 

sociology, psychology, etc.) in their correlation with the philosophy of law, dialectics 

of logical and historical, discourse analysis available scientific and legislative litera-

ture. The author provides a primary generalization of theoretical approaches to the 

study of religious discourse and the symbolic shell used by destructive communities 

for a hybrid masking of political and ethnic extremism, and religious extremism it-

self, in turn, mimics «universal religiosity» and «religious humanism», often acting 

as an improver of traditional confessions and religions. It is these factors that deter-

mine the special significance of the study of both the phenomena of religious extrem-

ism and the problems of its civil legal prevention. The main ideas of the article are 

based on the fact that extremism can be overcome or weakened only in the political 

and legal field through its scientific understanding, ideological degerization, the de-

velopment of legal control and lawmaking. The subject matter of the topic lies in the 

identification of a separate type and form of extremism as informational and ideolog-

ical extremism, as well as in the need to modernize the legal regulation of the infor-

mation and ideological sphere, to avoid the fear of the word «ideology» itself, as a 

supposedly «relic» of the Soviet period in Russian history. 

Keywords: extremism, religious extremism, ideological extremism, preven-

tion of religious extremism. 
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В статье 5 «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от        

29 мая 2020 г. № 344», об опасности экстремизма для развития гражданского об-

щества отмечено: «Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению граж-

данского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, под-

рывает государственную и общественную безопасность, создает реальную угрозу 

суверенитету, единству и территориальной целостности Российской Федерации, 

сохранению основ конституционного строя Российской Федерации, а также меж-

национальному (межэтническому) и межконфессиональному единению, полити-

ческой и социальной стабильности» [2]. «Стратегии противодействия экстремиз-

му…» в своих основных моментах коррелирует с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» во всех 

его редакциях и дополнениях вплоть до 2020 года [1]. В п. 12 «Основные внешние 

военные опасности» «Военной доктрины Российской Федерации», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. [3], также указывается на 

военную опасность для безопасности страны различного рода экстремистских 

проявлений и угроз, в том числе, на противоправную деятельность религиозных 

движений, организаций, структур, направленную на нарушение единства и терри-

ториальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполити-

ческой обстановки в стране.  

Противодействие экстремизму здесь связано с обеспечением националь-

ной безопасности страны, что включает также необходимость защиты культур-

ного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм обще-

ственной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России, фор-

мирование государственной политики в области духовного и нравственного 

воспитания населения, противодействие негативному влиянию иностранных 

религиозных организаций и миссионеров. 

При этом в политико-правовой практике и юридической науке наблюда-

ется согласие в типологии экстремизма, когда выделяются его три основных 

типа: 1) политический экстремизм; 2) этнический экстремизм; 3) религиозный 

(конфессиональный) экстремизм. Об этом мы писали неоднократно и не будем 

повторяться [6; 7; 8]. Важно отметить, что все эти типы и формы экстремизма 

так или иначе в реальной социальной действительности проявляются в слож-

ном симбиозе, образуют гибридные формы, маскируются под разного рода «по-

зитивные» феномены, что потом легко воздействует на неискушенные группы 

населения, особенно на молодежь. 

В период глобализации, реальной и искусственной (в интересах трансна-

циональных олигархических групп, медийных и финансовых монополий), эт-

нические и социальные группы, которые раньше не взаимодействовали между 

собой, тесно общаются и взаимодействуют, обмениваются определенными 

культурными привычками и стереотипами, подстраиваясь под «актуальную» 

ситуацию. В этом социокультурном пространстве очень вольготно себя и чув-

ствует экстремизм, носителями которого вступают самые разные социальные 

группы и сообщества, часто субкультурного толка (а субкультуры весьма при-

влекательны для молодежи). При этом религиозный дискурс и символическая 
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оболочка используется деструктивными сообществами для гибридной маски-

ровки политического и этнического экстремизма, а сам религиозный экстре-

мизм в свою очередь мимикрирует под «общечеловеческую религиозность» и 

«религиозный гуманизм», выступая часто в роли улучшителя традиционных 

конфессий и религий. Вот эти факторы и обусловливают особую значимость 

исследования именно как феноменов религиозного экстремизма, так и проблем 

его гражданско-правовой профилактики. 

Нужно также отметить всплеск социальной, религиозной и этнической 

ксенофобии, на основе стереотипов которой зачастую и осуществляется созда-

ние экстремистских организаций, формируются радикальные религиозно-

политические сообщества, осуществляются провокационные протестные бес-

порядки, насильственные действия и создается возможность реализации актов 

терроризма.  

Следует также выделить, на наш взгляд, отдельно такой тип и форму, как 

информационно-идеологический экстремизм, сопровождающий основные 

его формы, отмеченные выше, который также маскируется под «права челове-

ка», «свободу слова» и «общечеловеческий гуманизм». Свою роль в профилак-

тике экстремизма сыграли «Основы государственной политики Российской Фе-

дерации в области международной информационной безопасности на период до 

2020 года от 22 апреля 2014 г.» [4], однако назрела необходимость модерниза-

ции правового регулирования сферы информационно-идеологического, ухода 

от боязни самого слова «идеология», как якобы «пережитка» советского перио-

да истории России. 

Ведь в результате идеологической обработки у молодого поколения ис-

кажаются такие духовно-нравственные категории, как «добро», «патриотизм», 

«справедливость», «милосердие», что напрямую нас выводит также на необхо-

димость профилактики именно религиозного экстремизма во всех его субкуль-

турных проявлениях, в которых молодежь порой ищет «вечные ценности», ко-

торые носят квазидуховную и псевдорелигиозную природу. Религиозная «без-

грамотность» молодежи приводит к маскировке противоправных действий суб-

культурных экстремистских сообществ. Исходя из этого, и необходимо гово-

рить о профилактических гражданско-правовых действиях в сфере воспитания 

молодежи и работы с ней.  

Так, сильнейшим оружием противодействия экстремизму может стать фор-

мирование уже в общеобразовательной и высшей школе целостного представле-

ния о мире, религии, политике и культуре. Но те курсы, которые внедрялись в 

наше образовательное пространство на протяжении последних двадцати лет, до 

сих пор оставляют желать лучшего. В вузах многие историко-гуманитарные и ре-

лигиоведческие курсы просто волевым порядком устранены из программ под 

напором прагматичных «эффективных менеджеров». При этом то, что остается 

для «просвещения» молодого поколения, преподается часто абсолютно не подго-

товленными в научном плане учителями и преподавателями, а чаще всего просто 

«представителями» конфессий, которые сами порой нуждаются в «просвещении», 

далеки от действительно объективного и научного подхода к религиозным (и по-

литико-правовым) феноменам, заменяемого догматической апологетикой в духе 
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«вульгарного богословия». Мы вовсе не против, чтобы религиозные деятели дава-

ли разъяснение религиозных идей, истории собственных конфессий и непонятных 

моментов «священных текстов», устраняя тем самым религиозную безграмот-

ность как путь к религиозному экстремизму.  

Миграция (преимущественно этническая) приводит к своеобразному 

«экспорту» и других экстремистских феноменов, в том числе религиозного 

толка, связанных с этническими и конфессиональными диаспорами. В Белго-

родской области, являющейся приграничной, проблема миграции, в том числе, 

неконтролируемой, стоит более остро, нежели во многих других субъектах Рос-

сийской Федерации. Приведем данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области. Так, «сложив-

шийся за 2020 год общий миграционный прирост населения составил по обла-

сти 4396 человек, что на 416 человек, или на 8,6% меньше, чем за 2019 года. 

Сложившийся в 2020 году общий миграционный прирост населения в значи-

тельной степени стал результатом миграционного обмена со странами СНГ. За 

2020 года миграционный прирост населения со странами СНГ составил 3264 

человека, что по сравнению с 2019 годом на 312 человек, или на 8,7% ниже. 

Неконтролируемая миграция часто приводит к усилению конкуренции за рабо-

чие места, к ситуации, когда коренным жителям отказывают в приеме на рабо-

ту, т.к. проще взять бесправного и более дешевого иммигранта. Формированию 

этнофобии может способствовать также «низкое качество» миграции – наличие 

в составе мигрантов значительной доли лиц с низким уровнем образования, 

профессиональной квалификации и общей культуры, криминального элемента. 

Так, в Белгородской области в 2019 году выявлено 17437 административных 

правонарушений в сфере миграции (2018 г. – 17177; +1,5%) в отношении 

241 иностранного гражданина приняты решения об административном выдво-

рении за пределы Российской Федерации (2018 г. – 236; +2,1%)» [9]. 

Особую актуальность для Белгородской области представляют пробле-

мы, связанные с духовно-религиозной безопасностью. Непредвзятый анализ 

исторических фактов показывает, что негативное влияние на духовно-

нравственный климат области оказывает стихийная миграция из Украины, 

величина которой составила 2829 человек, или 85,7% прироста от всей меж-

дународной миграции» [9]. В этой стране практически бесконтрольно процве-

тают многие деструктивные культы международного и отечественного проис-

хождения. Они последовательно создают свои форпосты в Белгородской обла-

сти, играя в социальном плане роль мины замедленного действия. Наверное, не 

случайно во многих магазинах Белгорода и других крупных населенных пунк-

тов Белгородской области открыты киоски, целенаправленно торгующие лите-

ратурой подобных культов. В некоторых книжных магазинах для этой продук-

ции даже выделены специальные стенды. Там молодежь может свободно при-

обрести «учебники», к примеру, сатаниста Алистера Кроули. В отдельных 

учебных заведениях открыто действуют группы молодежи, придерживающиеся 

неовосточных и тому подобных культов. На территории г. Белгорода имеется 

несколько так называемых «центров татуировки», связанных с такими культа-
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ми. Между тем пока нет ни одного случая запрещения деятельности подобных 

деструктивных культов или их сторонников.  

Исходя из вышесказанного, назрела необходимость долгосрочной работы 

в обществе по вопросам профилактики экстремизма. Но это невозможно без 

предварительного изучения феноменов молодежного экстремизма междисци-

плинарными аналитическими группами. 

На уровне региона противодействие экстремизму основывается на распо-

ряжении Губернатора Белгородской области № 522-р от 28.06.2019 «Об утвер-

ждении межведомственного комплексного плана мероприятий по противодей-

ствию идеологии терроризма и экстремизма на территории Белгородской обла-

сти на 2019-2023 годы» [5]. 

Основными целями и задачами плана являются:  

- защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия 

международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц; 

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, под-

верженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние; 

- реализация мер по формированию у населения региона антитеррористи-

ческого сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и 

защиты информационного пространства региона от идеологии терроризма; 

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение ре-

зультативности деятельности субъектов противодействия терроризму. 

Ожидаемые конечные результаты реализации плана: 

- усовершенствование научно-методической, организационной и право-

вой базы, направленной на снижение социальной напряженности, профилакти-

ку террористических и экстремистских проявлений; 

- создание региональными и муниципальными органами управления 

условий по формированию толерантного сознания и поведения, активной граж-

данской позиции, нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, 

внедрение в социальную практику соответствующих технологий. 

Важным элементом борьбы против религиозного экстремизма является: 

- создание научно-методической, организационной и правовой базы с це-

лью внедрения норм толерантного поведения в социальную практику, сниже-

ние социальной напряженности, профилактики экстремистских проявлений; 

- создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования соци-

альной напряженности в Российской Федерации; 

- разработка практических рекомендаций для региональных и муници-

пальных органов управления по созданию условий формирования толерантного 

сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям религиозного экстремизма; 

- внедрение в социальную практику технологий формирования толерант-

ного сознания и поведения; 

- внедрения в систему образования области всех уровней учебных про-

грамм по формированию толерантного сознания и поведения. 
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В целях противодействия экстремизма важно происходящее в стране и 

регионе становление системы нравственного воспитания молодежи.  

Также можно выделить следующие основные направления борьбы с ре-

лигиозным экстремизмом: 

- выявление экстремистской деятельности; 

- предупреждение экстремистской деятельности; 

- определение ответственности общественных объединений, религиозных 

и иных некоммерческих организаций за осуществление экстремистской дея-

тельности; 

- определение ответственности средств массовой информации за распро-

странение экстремистских материалов и осуществление экстремистской дея-

тельности. 

Однако, на наш взгляд, приоритетом в борьбе с религиозным экстремиз-

мом, в том числе в молодежной среде, на территории нашей страны и региона 

должно стать исследование обозначенных феноменов с целью устранения или 

нейтрализации причин и условий, способствующих их распространению, при-

нятие новых правовых актов и программ, регламентирующих противодействие 

и гражданско-правовую профилактику экстремизма на региональном уровне 

(с учетом федерального законодательства). 
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Аннотация: в статье в ключе развития современного общества и его гос-

ударственности рассматривается развитие российского конституционализма. 

Отмечается, что отношение к действующей Конституции Российской Федера-

ции неоднозначное. Оставаясь в своей основе неизменной, она подвержена, тем 

не менее, модернизации. Опираясь на действующее законодательство, автор 

выделил три волны ее модернизации: в 2008, 2014 и в 2020 годах. Особое вни-

мание уделено третьей волне.   
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on the current legislation, the author identifies three waves of its modernization: in 
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Развитие общества и его государственности сопряжено с возникновением 

не только новых явлений и процессов, но и новых понятий и категорий. В соци-

альной среде возникают вопросы, порой неудобные, но всегда требующие отве-

тов. Хотя человеческая природа такова, что требует, чтобы всякое развитие шло 

в гармонии с первой природой, традиция и модерн, а сегодня еще и постмодерн 

оказываются в конфликтных отношениях. Почему? 

Одна из причин этого видится в том, что мир современного человека (чела, 

по молодежному сленгу) – это не только первая природа (природа как таковая, 

естественная среда), но и вторая природа (окультуренная реальность), а также 

третья природа (виртуальный мир, технологичная коммуникативная среда). 

В целом усилия законодателя и правоприменителя, юристов – и теорети-

ков, и практиков – вообще наиболее продвинутой части общества, направлены 

на то, чтобы российское общество и его государственность развивались устойчи-

во адекватно современным реалиям и его вызовам. Разумеется, исходя из кон-

ституционного положения, что человек в единстве с  его правами и свободами 

есть высшая ценность, государство обязано признавать, соблюдать и защищать 

эти права и свободы, ставя во главу зрения коренные потребности, естественные 

права и свободы человека и гражданина. Но, как говорил Бо Цзюн, «посадил ор-

хидею, но полыни я не сажал. Проросла орхидея, вместе с ней полынь». Права и 

свободы человека и гражданина нарушаются. Необходимы, с одной стороны, 

очень крепкая вера в право, которое мера свободы, обремененной ответственно-

стью; искусство добра и справедливости, а с другой – отлаженная государствен-

ность, чтобы в обществе и в его государственности утвердился конституциона-

лизм, а в сознании и в многогранной деятельности российских граждан прочно 

укоренился конституционно-правовой образ жизни.  
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Конституционализм (равно федерализм) – не просто новомодное слово, а 

содержательно богатое и многозначное понятие. Рамки статьи не позволяют 

провести углубленный анализ этого понятия. Отметим лишь, что конституцио-

нализм, на наш взгляд, – это обязательно следующее. В одном – идеи, учения, 

теории, концепции. В другом – законодательство и практика его осуществления 

(реализации, применения). В третьем – широкое социальное движение, в кото-

ром значительна роль публичной власти. Публичная власть – одна из централь-

ных категорий конституционализма. Но она в фокусе не только конституцион-

ного права, а и многих других наук: философии, социологии, психологии, исто-

рии, теории и истории государства и права, политологии. Государство, будучи 

одним из выдающихся изобретением человечества, предстает в качестве уни-

версальной публичной организация общества для управления его общими де-

лами на основе права. Вместе с тем публичное начало присуще и самоуправле-

нию (местному самоуправлению), а также организации  и деятельности других 

автономных структур, ответственных за публичные социальные блага, добро и 

справедливость, свободу и порядок. Следовательно, в отличие от всех других 

видов и форм власти, публичная власть как идея, понятие и действительность в 

конструктивном отношении является наиболее приемлемой типичностью для 

формирования и функционирования органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в их единстве, различии и взаимодействия в опреде-

ленном режиме, желательно гуманистическом и демократическом.  

Если анализировать становление и развитие конституционализма в широ-

ком плане, уходя в ретроспективу, то можно обнаружить много интересного и 

поучительного. Причем, до некоторой поры конституционализм, выясняется, 

может развиваться и без конституции, но конституцию, отчужденную от кон-

ституционализма, трудно представить. Думается, таковое просто невозможно.   

Рассмотрим становление и развитие  конституционализма постсоветской 

и современной России, акцентируя  внимание особо на конституции. Ведь кон-

ституция – это основной закон не только государства, но и общества. Консти-

туция регулирует все важнейшее, что относится к человеку и гражданину, кол-

лективу, государству и обществу в целом, а они, известно, главные составляю-

щие социальной жизни. По существу, конституция – юридическая база  для 

всех отраслей и институтов развивающейся интегративно-дифференциальной 

системы отечественного права: публичных и частных; материальных и проце-

дурно-процессуальных; регулятивных, правоохранительных и правозащитных. 

Вместе с тем конституция является авторитетным правовым инструментом до-

стижения баланса между различными ветвями власти и разрешения правовыми 

путями возникающих противоречий. Словом, конституция как основной закон 

государства и общества способствует конституционализации российского об-

щества и его государственности в их статике и динамике. 

Оставаясь неизменной в  главном, в приверженности гуманизму и демо-

кратии, Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года модернизи-

руется. Можно выделить три волны ее модернизации: в 2008, 2014 и в 2020 го-

дах. В этом отношении показательны следующие три закона:  
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– Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6 ФКЗ «Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы [1];  

– Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 21 июля 2014 г. № 11 ФКЗ «О Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» [2];  

– Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-

ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

[3, с. 4–6].  

Последний был  вынесен на общероссийское голосование и 1 июля 

2020 года получил одобрение необходимым и достаточным числом голосов из-

бирателей. Этим Законом Российской Федерации легализованы понятия «пуб-

личная власть» (п. «г» ст. 71, ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132), «сенатор» (ч. 2 ст. 95, ч. 1 

ст. 104 Конституции Российской Федерации). Предусмотрено образование на 

территории Российской Федерации федеральных территорий (ч. 1 ст. 67), фор-

мирование Государственного Совета Российской Федерации (п. е5 ст. 84).  

Уточнен статус Российской Федерации (ст. 67¹, 79, 79¹), внесены измене-

ния и дополнения в ст. 71 и 72, определяющие предметы ведения Российской 

Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации. Интересным является правовая новелла, преду-

смотренная в ч. 2 ст. 70, которая гласит, что местом постоянного пребывания 

отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой 

город (не только Москва как столица Российской Федерации), определяемый 

федеральным конституционным законом. 

Уточнены правовой статус Президента Российской Федерации и экс-

Президента Российской Федерации, предметы ведения Совета Федерации 

(ст. 102), Государственной Думы (ст. 103), Правительства Российской Федера-

ции (ст. 114).  

Включены новые положения, относящиеся к избранию Президента Рос-

сийской Федерации, формированию Совета Федерации, Государственной Ду-

мы, Правительства Российской Федерации, к их взаимоотношениям. Повыше-

ны требования к кандидатам в Президенты Российской Федерации, сенаторам, 

депутатам Государственной Думы, Председателю Правительства Российской 

Федерации, его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям 

федерального органа исполнительной власти.   

Президент Российской Федерации, имея высокий конституционно-

правовой статус, выступает деятельным актором публичной власти. Статьей 1 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-

ции от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-

ных вопросов организации и функционирования публичной власти» расширены 

полномочия Президента Российской Федерации, скорректированы его взаимо-

отношения со всеми ветвями власти на федеральном и региональном уровне. 

Президент Российской Федерации активно влияет на назначения лиц на ключе-

вые должности публичной власти. 
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Так, Президент Российской Федерации включает в состав Совета Феде-

рации до 30 представителей, из которых до 7 могут быть назначены пожизнен-

но (сам же Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно 

в случае его отставки, становится пожизненным сенатором); назначает выборы 

Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральным законом и обладает правом роспуска его в порядке, предусмот-

ренных Конституцией Российской Федерации (п.п. «а», «б» ст. 84, ч. 4 ст. 111). 

Президент назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кан-

дидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Пре-

зидента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства 

Российской Федерации от должности. Он осуществляет общее руководство 

Правительством Российской Федерации, вправе председательствовать на засе-

даниях Правительства Российской Федерации; утверждает по предложению 

Председателя Правительства Российской Федерации структуру федеральных 

органов исполнительной власти, вносит в нее изменения. В структуре феде-

ральных органов исполнительной власти предусматриваются органы, руковод-

ство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации в своей дея-

тельности руководствуется не только Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а и указами, распоряжениями, поручениями Прези-

дента Российской Федерации. 

Президент принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации, Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральный министр 

вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом 

Российской Федерации. 

В главе 7 «Судебная власть и прокуратура» Конституции Российской Фе-

дерации в новой редакции изложены части вторая и третья статьи 118, статья 

119, части первая, вторая четвертая, шестая, седьмая, восьмая статьи 125, ста-

тьи 126 и 127. Внесены дополнения в статью 125. Предусмотрены части 5¹, 8.  

В результате этого виды судопроизводства, посредством которых осу-

ществляется судебная власть, расширены за счет включения в число их арбит-

ражного судопроизводства. Внесены содержательные уточнения в понятие рос-

сийской судебной системы; повышены требования к кандидатам в судьи; по-

новому определен порядок назначения на должности судей. Уточнен правовой 

статус Конституционного Суда Российской Федерации и правовой статус Вер-

ховного Суда Российской Федерации. Подробнее определены полномочия Кон-

ституционного Суда Российской Федерации.  

Модернизирована ст. 129 Конституции Российской Федерации, посвя-

щенная прокуратуре.  

В Конституции Российской Федерации местному самоуправлению по-

священы ст. 12 главы 1, посвященной основам конституционного строя, и че-

тыре статьи главы 8 «Местное самоуправление» – ст. 130–133.   
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Статьи 12 и 130 Конституции Российской Федерации не изменены. Ста-

тьи 131, 132, 133 изложены в новой редакции. 

Существенным является положение, предусмотренное в ч. 3 ст. 132 Кон-

ституции Российской Федерации. Здесь записано, что «органы местного само-

управления и органы государственной власти входят в единую систему пуб-

личной власти Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего 

на соответствующей территории». 

Уточнен вопрос о территориальной основе местного самоуправления и 

видах муниципальных образований. 

Виды муниципальных образований устанавливаются федеральным зако-

ном, а территория муниципальных образований, в которых осуществляется 

местное самоуправление, определяется с учетом исторических и иных местных 

традиций. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется 

местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответству-

ющих территорий в порядке, установленном федеральным законом. Особенно-

сти осуществления публичной власти на территориях городов федерального 

значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федера-

ции и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом 

(ч.ч. 1, 2, 3 ст. 131). 

В плане взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти ст. 131–132 модернизированы в следующем. 

Структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным зако-

ном. Вместе с тем органы государственной власти могут участвовать в форми-

ровании органов местного самоуправления, назначении на должность и осво-

бождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке 

и случаях, установленных федеральным законом (ч. 1 и ч. 1 со значком «¹» 

ст. 131).  

Статья 132 Конституции Российской Федерации дополнена частью третьей, 

о которой было сказано выше, а части первая и вторая уточнены. 

Из части первой исключено прямое указание на возможность  органами 

местного самоуправления самостоятельно осуществлять охрану общественного 

порядка. Вместе с тем эта часть дополнена указанием на то, что органы местно-

го самоуправления в соответствии с федеральным законом обеспечивают в 

пределах своей компетенции доступность медицинской помощи. По новой ре-

дакции этой части статьи 132 органы местного самоуправления самостоятельно 

не «устанавливают», а «вводят» налоги и сборы. 

Часть вторая статьи 132 уточнена в том смысле, что органы местного са-

моуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями  

федеральным законом, а также законом субъекта российской Федерации, но 

лишь при условии передачи им необходимых для осуществления таких полно-

мочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномо-

чий подконтрольна государству.  
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Статья 133 Конституции Российской Федерации, запрещая ограничение 

прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Фе-

дерации и федеральными законами, гарантирует развитие местного самоуправ-

ления в Российской Федерации правом на судебную защиту, на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами 

местного самоуправления (внимание!) «во взаимодействии с органами государ-

ственной власти публичных функций».  

Отметим, по Конституции Российской Федерации «установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления» находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации (п. «н», ч. 1, ст. 72). Действует Федеральный 

закон от 5 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в который, начиная с середи-

ны 2004 года, вносились многочисленные изменения. В отношении этого за-

кона немало критических замечаний. Изменения, внесенные в Конституцию 

Российской Федерации в части местного самоуправления, реагируя на эти за-

мечания, способствуют совершенствованию местного самоуправления и даль-

нейшему его развитию, находясь в единой системе публичной власти Россий-

ской Федерации1.  

Перевод приведенных конституционно-правовых новелл в режим практи-

ческой деятельности потребует принятия ряда нормативных правовых актов. 

По нашим подсчетам, потребуется подготовить и принять только федеральных 

законов несколько десятков, до сотни. Возможно, еще больше. Но все это едва 

ли предел реформированию российского конституционализма.  

Во всяком случае, изучение общественного мнения показывает, что от-

ношение к действующей Конституции Российской Федерации неоднозначное. 

Такое отношение к ней проявилось еще при обсуждении ее проекта, а затем во 

время всенародного голосования по этому проекту 12 декабря 1993 года. Как 

известно, из 106 миллионов избирателей около 33 миллионов проголосовали за 

принятие Конституции, 23,4 миллионов – против, а 40 миллионов не пошли на 

выборы. Анализ результатов выборов и референдумов, проведенных в постсо-

                                           
1 Таким образом, в Российской Федерации сформировалась публичная власть, которая имеет 

две разновидности и три уровня. Первой разновидностью публичной власти в Российской 

Федерации является государственная власть, которая, находясь под контролем народа, осу-

ществляется на уровне Федерации в целом и на уровне ее субъектов. Местное самоуправле-

ние в Российской Федерации образует вторую разновидность публичной власти и третий ее 

уровень. В современных условиях в теоретическом отношении и в практическом плане чрез-

вычайно актуальна проблематика конституционно-правовых гарантий развития местного са-

моуправления в Российской Федерации [4]. С подписанием Президентом Российской Феде-

рации указа от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе» обозначилась тенденция к формированию еще одного 

уровня публичной власти – окружного, промежуточного между федеральной государствен-

ной властью и региональной [5; 16]. Публичная власть, прежде всего и главным образом, на 

федеральном государственном уровне включается в публичную деятельность международ-

ных организаций в соответствии с международным правом и внутригосударственным (наци-

ональным) российским правом. 
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ветском и в современном российском общества и его государственности, пока-

зывает, что все еще неоднозначное отношение к действующей Конституции 

Российской Федерации сохраняет свое значение. Более того, как свидетель-

ствуют социологические исследования, некоторые вообще не знают текста дей-

ствующей Конституции Российской Федерации.  

Если же взять научный мир, в частности его юридический сегмент, то вы-

ясняется, что здесь сформировались, по меньшей мере, следующие подходы и 

оценки.  

Одни (апологеты) выступают за неизменность действующей конституции. 

Другие (радикалы) убеждены в том, что необходимо отменить действую-

щую конституцию и принять новую. К такому выводу склоняются также и не-

которые творческие работники. Так, по Н.С. Михалкову, нужен новый Основ-

ной закон государства, который принципиально отличался бы от действующей 

Конституции Российской Федерации. На его взгляд, новый Основной закон 

должен быть основан не только на Декларации прав человека, но и на Деклара-

ции прав народов. А главное – в нем, считает он, должно найти правовое выра-

жение и юридическое оформление гарантийное государство или государство с 

положительной миссией – такая форма государства, «при которой дух граждан-

ской корпорации насытил бы форму государственного учреждения» [7, с. 56]. 

Рассматривая гарантийное государство государством Общего дела и Общего 

делания, это государство, по Н.С. Михалкову, должно принять на себя перед 

своими гражданами определенные обязательства, которые он свел в десять 

пунктов [7, с. 58–60]. 

Между этими крайними полюсами можно встретить самые различные 

взгляды и суждения. 

Как правило, умеренные либералы склоняются к необходимости совер-

шенствования действующей конституции.  

Так, по А.Н. Шаламовой, «аргументы в пользу сохранения Конституции в 

неприкосновенности лишены оснований. С текстом Конституции 1993 года 

необходимо работать, так как потенциал есть. Понятно, что Конституция не 

«проходной двор», а также не догма. 

В России имеются все объективные предпосылки для проведения нового 

этапа конституционной реформы, которой бояться не надо» [8, с. 50, 51].  

В.И. Осейчук пишет: «Лучше приступить к очередному этапу конститу-

ционной реформы сейчас, когда ситуация относительно спокойная, чем тогда, 

когда она приблизится к взрывоопасной. Причем, вполне очевидно, что сопро-

тивление процессу изменения Конституции равносильно торможению прихода 

весны» [9, с. 11]. 

Ряд авторов высказывались за внесение точечных изменений в Конститу-

цию Российской Федерации. Так, в беседе с Татьяной Замахиной Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вяче-

слав Володин высказался, что базовые положения Конституции Российской 

Федерации должны оставаться незыблемыми. Это, однако, по его мнению, не 

исключает возможности «донастроить» Основной закон государства, поскольку 

новые задачи развития страны требуют большей эффективности. На его взгляд, 
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нет баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти, 

что отрицательно сказывается на эффективности институтов управления [10]. 

Сегодня эта точка зрения является доминирующей. Но как будут разви-

ваться события в отдаленном будущем? На этот вопрос, думается, ни один фу-

туролог не сможет дать однозначный ответ со стопроцентной уверенностью, 

поскольку будущее вариативно. Порой прогнозируют одно, а в действительно-

сти получается вовсе ни то, что ожидалось.  

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 1. Ст. 1. 

2. Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 30. Ч. 1. 

Ст. 4202.   

3. Российская газета. 2020. № 54 (8108). 

4. Шайхуллин М.С. Конституционно-правовые гарантии развития мест-

ного самоуправления в Российской Федерации: Автореферат на соискание уче-

ной степени доктора юридических наук. – Казань, 2020. 

5. Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и 

перспективы развития. – Москва: Финансы и статистика, 2002. – 360 с.  

6. Кистанов В.В. Федеральные округа России: важный шаг в укреплении 

государства. – Москва: Экономика, 2000. – 172 с.  

7. Михалков Н.С. Право и Правда. Манифест просвещенного консерва-

тизма. – Москва: Эксмо, 2017. – 96 с. 

8. Шаламова А.Н. Актуальные проблемы реализации положений Консти-

туции Российской Федерации в политико-правовой практике / Актуальные 

проблемы права и государства в XXI веке: материалы II Международной науч-

но-практической конференции 28–29 апреля 2010 г. Ч. IV. – Уфа, 2010. – 238 с. 

9. Осейчук В.И. О необходимости нового этапа конституционной рефор-

мы в России // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 5. 

10. Замахина Т. Правовые рамки // Российская газета. 2019. № 76 (7834). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

УДК 342 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ДВИЖЕНИЕ К КОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ 

 
Трусов Н.А., 

кандидат юридических наук, доцент 

(Нижегородская академия МВД России) 

 

Аннотация: в настоящее время Россия вступает в очередной этап своего 

развития, который ознаменован новым циклом государственных реформ. «Кон-

цептуальные основы» предстоящим реформам задала конституционная рефор-

ма 2020 года, которая не могла не затронуть важнейший институт народовла-

стия и фактически самый короткий и прямой путь решения жизненно важных 

вопросов населения – местное самоуправление. Однако с момента принятия 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года указанный консти-

туционный уровень публичного управления подвергался перманентному ре-

формированию. По мнению автора статьи, вектор многолетнего указанного ре-

формирования состоит в не планируемой изначально постепенной смене моде-

лей местного самоуправления: сворачивание англосаксонской и выстраивание 

континентальной модели.  

Ключевые слова: местное самоуправление, модели местного само-

управления, реформирование. 
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Abstract: Russia is currently entering the next stage of its development, which 

is marked by a new cycle of state reforms. The «conceptual foundations» for the up-

coming reforms were set by the 2020 constitutional reform, which could not but af-

fect the most important institution of democracy and, in fact, the shortest and most di-

rect way to resolve vital issues of the population – local self-government. However, 

since the adoption of the Constitution of the Russian Federation on December 12, 

1993, this constitutional level of public administration has undergone permanent re-

form. According to the author of the article, the vector of this long-term reform con-

sists in the initially unplanned gradual change of models of local self-government: the 

curtailment of the Anglo-saxon model and the building of the Continental model. 
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Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года стало 

отправной точкой в формировании демократической системы организации мест-

ного самоуправления в России. Конституция Российской Федерации закрепила 

ряд основополагающих принципов организации местного самоуправления: право 

населения на местное самоуправление; самостоятельность в решении вопросов 

местного значения; обособленность органов местного самоуправления от орга-

нов государственной власти; принцип совместного ведения федерации и ее субъ-

ектов по вопросу установления общих принципов организации местного само-

управления.  

Конституционные положения нашли отражение в Федеральном законе от 

28 августа 1995 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» [1]. Исходя из конституционного принципа 

совместного ведения федерации и ее субъектов по вопросу установления общих 

принципов организации местного самоуправления, законы о местном само-

управлении со временем были приняты во всех субъектах Российской Федера-

ции. Они отражали особенности, в первую очередь, территориальной организа-

ции местного самоуправления каждого региона России. На практике получился 

разнобой, когда были и один, и два уровня муниципально-территориальной ор-

ганизации. К тому же, указанный Федеральный закон 28 августа 1995 года, яв-

ляясь результатом политического компромисса, имел определенные недостат-

ки: нечеткость в определении компетенции муниципальных образований, 

непроработанность механизмов взаимодействия органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, несоответствие финансовых ресурсов муници-

палитетов реально исполняемым полномочиям и др. Все это тормозило органи-

зацию муниципальной власти и создавало проблемы с осуществлением местно-

го самоуправления в целом по России. 

Попыткой принципиальным образом разрешить назревший «ворох» про-

блем стало принятие нового Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» 6 октября 2003 г. [2]. 

Однако закон противоречил многим действующим федеральным законам и не 

учел особенности сложившейся территориальной организации местного само-

управления в субъектах Федерации, установив единые жесткие требования для 

всех, а также практически лишил их права самостоятельного регулирования ор-

ганизации местного самоуправления в регионах. Такие обстоятельства явились 

серьезной помехой в его реализации [3, с. 143–144]. 

Нельзя не отметить и множество внутренних противоречий в Законе, его 

несогласованность с отдельными другими федеральными законами. К тому же 

его реализация столкнулась с непростыми взаимоотношениями местной власти 

районного и поселенческого уровней, местной власти районного уровня и госу-

дарственной власти субъектов Федерации, неумением, а порой и нежеланием 

местных властей в силу различных причин переходить на нормы и требования 

нового «базового» закона.  

Таким образом, необходимость преодоления коллизий и потребность как 

можно быстрее ввести в действие новый федеральный закон, заставить обеспе-

чить реализацию его положений все уровни публичного управления столкну-
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лись с неизбежной потребностью его поэтапного реформирования. Так, с мо-

мента принятия Федерального закона № 131-ФЗ (на конец 2020 года) в него вне-

сены изменения и дополнения более чем 180 федеральными законами. Динамика 

вносимых изменений – примерно одно изменение в месяц. Такие факты являют-

ся неоспоримым свидетельством масштабов проводимого реформирования. 

Сегодня становится очевиден сам вектор реформирования местного са-

моуправления – это постепенная смена российской модели местного само-

управления с англосаксонской на континентальную модель. 

При разработке действующей Конституции Российской Федерации в 

1993 году в нее были заложены положения, которые в своей совокупности 

должны были сконструировать в отечественной практике муниципального 

строительства англосаксонскую модель местного самоуправления. В частности, 

статья 12 Конституции Российской Федерации закрепила принцип признания и 

гарантирования местного самоуправления в качестве основы конституционного 

строя, самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномо-

чий, а также выделила органы местного самоуправления из системы органов 

государственной власти. В других конституционных положениях говорится об 

организационной самостоятельности местного самоуправления, экономической 

самостоятельности, закрепляются гарантии местного самоуправления и пр. 

Анализ конституционного развития первых двух десятилетий позволяет кон-

статировать, что в целом центральная власть до последнего момента старалась 

следовать заложенной в Конституции Российской Федерации модели местного 

самоуправления. Однако становление Российской Федерации в последнее деся-

тилетие, необходимость интенсификации и повышения эффективности публич-

ного управления на всех его уровнях детерминировали потребность в реформи-

ровании местного самоуправления и постепенной смене самой модели данного 

конституционного уровня публичного управления. Речь идет об изменении в 

характере взаимоотношений органов местного самоуправления и органов госу-

дарственной власти. Органы государственной власти постоянно стали получать 

разные возможности для воздействия на организацию и деятельность органов 

местного самоуправления и наращивать соответствующий контроль. 

В настоящей работе не стоит цели проанализировать причины, вызвав-

шие собственно потребность смены моделей, мы постараемся на конкретных 

примерах развития отечественной конституционной практики продемонстриро-

вать правомерность сделанного нами основного заключения. 

Первое, что обращает на себя вниманием, это то, что базовый для органи-

зации и осуществления в России местного самоуправления Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [2] является, как мы ранее уже указали, одним из 

самых изменяемых федеральных законов в современной России. Одни измене-

ния носят скорее технический характер, иные же существенно меняют организа-

цию местного самоуправления в России. Как факт, сегодня более трех четвертей 

содержания Федерального закона № 131-ФЗ отличается от первоначальной ре-

дакции. Однако сама модернизация текста рассматриваемого Федерального за-

кона осуществляется весьма неравномерно, хотя изменения внесены во все 

12 глав: три главы (1, 5 и 9) поправки почти не затронули; пять глав (2, 4, 7, 10 и 
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12) скорректированы незначительно; а четыре главы (3, 6, 8 и 11) изменены су-

щественно, причем глава 3 (количество статей в ней увеличилось вдвое, а объем 

текста возрос пятикратно) и глава 8 (ситуация обратная – количество статей и их 

объем текста сократились) имеют фактически новое, по сравнению с первона-

чальной редакцией, наполнение. В качестве заключения: благодаря перманент-

ной корректировке Федерального закона № 131-ФЗ он стал столь детально ре-

гламентировать организацию местного самоуправления, что назвать его сегодня 

«Об общих принципах организации…» уже нельзя. Речь, скорее, можно вести 

«О пределах осуществления местного самоуправления в Российской Федера-

ции», которые фактически нивелировали установленные Конституцией Россий-

ской Федерации гарантии и основы. 

В частности, Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает восемь мо-

делей организации структуры органов местного самоуправления. Однако кон-

кретные модели для муниципальных образований определенного субъекта Рос-

сийской Федерации определяются законом этого субъекта. Например, Законом 

Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 152-З «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Нижегородской области» [4] преду-

смотрена только одна возможная модель для всех поселений на территории об-

ласти и одна возможная модель для всех муниципальных районов, муници-

пальных округов и городских округов области. Законом Нижегородской обла-

сти от 5 ноября 2014 г. № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород» [5] 

также предусмотрена только одна возможная модель для городского округа го-

род Нижний Новгород. Указанная категоричность в установлении одной воз-

можной модели организации структуры органов местного самоуправления для 

разных муниципальных образований на территории конкретного субъекта не 

является нормой для всех субъектов Российской Федерации, но законами субъ-

ектов идет значительное ограничение для своих муниципальных образований в 

выборе предлагаемых Федеральным законом № 131-ФЗ моделей. Указанное 

выше позволяет констатировать, что конституционное положение о праве 

местного населения самостоятельно определять структуру органов местного 

самоуправления фактически превратилось в фикцию, поскольку уставом муни-

ципального образования может быть предусмотрена только та модель, которая 

предлагается в качестве возможной не Федеральным законом № 131-ФЗ, а со-

ответствующим законом субъекта. Как мы показали на примере Нижегород-

ской области, такой выбор может отсутствовать вовсе. 

Конституционная реформа 2020 года под эту фикцию подвела еще и кон-

ституционное положение ч. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации. Ес-

ли до вступления в юридическую силу Закона о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ [6] соответствующее консти-

туционное положение выглядело как «Структура органов местного самоуправ-

ления определяется населением самостоятельно», то после 4 июля 2020 года 

действующая редакция ч. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации опре-

деляет, что «Структура органов местного самоуправления определяется насе-

лением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации, установленными феде-

ральным законом». 

Следует обратить внимание на тот факт, что Федеральный закон № 131-ФЗ 

в качестве возможной модели организации структуры органов местного само-

управления (данная модель введена 3 февраля 2015 года Федеральным законом 

№ 8-ФЗ) предусмотрел, что глава муниципального образования может изби-

раться представительным органом муниципального образования из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Важным является то, что половина членов указанной конкурсной комиссии 

назначается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-

ководителем высшего исполнительного органа государственной власти). Это 

означает, что органы государственной власти субъекта Федерации получили 

возможность влиять на кадровый состав органов местного самоуправления, а 

значит и на проводимую ими политику, а значит и осуществлять неформальный 

контроль их деятельности. Указанная модель организации структуры органов 

местного самоуправления – прямое проявление континентальности в отече-

ственной модели местного самоуправления. Конечно же, рассмотренная нами мо-

дель всего лишь одна из восьми, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, 

однако именная эта модель рекомендуется в качестве обязательной для город-

ских округов законами большинства субъектов Федерации. 

Однако прямое проявление континентальной модели сегодня мы можем 

наблюдать не только в Федеральном законе № 131-ФЗ, но и в тексте Конститу-

ции Российской Федерации. В соответствии с Законом о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ [6] статья 131 была 

дополнена положением новой части 1.1, в соответствии с которым «Органы 

государственной власти могут участвовать в формировании органов местного 

самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 

должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установлен-

ных федеральным законом». Таким образом, возможность государственных ор-

ганов (и федеральных, и региональных) влиять на кадровый состав органов 

местного самоуправления, а значит и на проводимую ими политику, а значит 

осуществлять контроль их деятельности, в 2020 году получила уже конститу-

ционное закрепление. Полагаем, что эта конституционная норма еще не рас-

крыла свой потенциал в текущем законодательстве, что означает потенциаль-

ное усиление элементов континентальности в организации и осуществлении 

местного самоуправления в перспективе. 

К тому же дополнение Законом о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ [6] статьи 131 частью 3, в соответствии 

с которой «Особенности осуществления публичной власти на территориях го-

родов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов 

Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться феде-

ральным законом», прямо разрешает применить к организации и осуществле-

нию местного самоуправления на соответствующих территориях абсолютно 

любую модель. 
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Важнейшим этапом повышения роли государственной власти субъектов 

Российской Федерации в организации и осуществлении местного самоуправле-

ния на своих территориях, по сути, в усилении континентальных начал в отече-

ственной модели местного самоуправления, стали изменения, внесенные в Феде-

ральный закон № 131-ФЗ Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ [7]. 

Если до внесения соответствующих изменений речь шла о вопросах местного 

значения и следовавших за этим полномочиях органов местного самоуправле-

ния, что было закреплено в ст. 13-17 Федерального закона № 131-ФЗ, и для 

каждого уровня муниципально-территориальной организации был свой набор 

вопросов местного значения и полномочий, то в соответствии с изменениями 

2014 года теперь законами субъекта Российской Федерации допускается пере-

распределение полномочий между органами местного самоуправления и орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации (ч. 1.2 ст. 17). 

Из этого следовало, что государственная власть в каждом субъекте начала са-

мостоятельно определять, какие вопросы местного самоуправления и соответ-

ствующие им полномочия оставить местному самоуправлению на своей терри-

тории, а какие «забрать себе». Исследуя вопрос огосударствления местного са-

моуправления, С.М. Зубарев приходит к выводу, что рассмотренная нами воз-

можность перераспределения полномочий есть самостоятельный способ огосу-

дарствления местного самоуправления, который способствует «фактическому 

превращению местного самоуправления в один из уровней исполнительной 

власти» [8, с.88]. 

Таким образом, характер взаимоотношений органов местного самоуправ-

ления и органов государственной власти за практически три десятилетия отече-

ственной конституционной практики принципиальным образом изменился, а 

вектор на сворачивание в отечественной модели местного самоуправления ан-

глосаксонских начал и выстраивание набора континентальных элементов стал 

очевидным. 
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Существование больших и малых, столичных и уездных, современных и 

архаичных городов невозможно без институтов защиты «общего порядка», 

складывающегося в этих центрах людского притяжения и формирующего внут-

ренний облик и структуру города. Такими институтами, имевшими своей целью 

охрану жизни, здоровья, имущества, общественного порядка и публичной без-

опасности стали полиция и полицейские учреждения. В ряде источников ука-

зывается, что термин полиция в русский язык пришел из немецкого [1] или же 

французского [2] языка, а его изначальные истоки имеют греческое происхож-

дение и он образован от слова «politeia». В нашем контексте весьма символич-

ным является то, что греческое слово «politeia» обозначает государство, а со-

звучное с ним слово «polis» – город [3]. Не случайно идейный вдохновитель и 

организатор международного коммунистического движения Ф. Энгельс, рас-

суждая о становлении афинской государственности, подчеркивал, что «по от-

ношению к гражданам публичная власть первоначально существовала только в 

качестве полиции, которая так же стара, как государство» [4]. 

В научной литературе сведений о Московской полиции в период Россий-

ской империи как говорится «на вес золота». Дореволюционная юридическая 

наука довольно поздно, лишь в 50-60 годы XIX в. начала исследовать вопросы 

истории Московских органов правопорядка. Одним из первых начал изучать 

Московскую полицию декан юридического факультета Московского универси-

тета профессор В.Н. Лешков. В результате его исследований в 1854 г. вышла в 

свет небольшая по объему, но весьма информативная работа «О древней Мос-

ковской городской полиции». Продолжил полицейскую тематику один из осно-

вателей полицейского права профессор И.Т. Тарасов. В начале XX в. опублико-

вана книга Д.И. Никифорова «Старая Москва», в которой автор посвятил от-

дельную главу Московским обер-полицеймейстерам.   
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Начиная с 60-х годов XX в. в Высшей школе МВД СССР                                       

Р.С. Мулукаевым впервые в отечественной историко-правовой науке стали 

изучаться вопросы развития полиции Российской империи. Данное направле-

ние в дальнейшем получило статус научной школы истории органов внутрен-

них дел. В рамках данной научной школы продолжили изучение истории импе-

раторской России А.В. Борисов, А.Я. Малыгин, М.И. Сизиков, А.Е. Скрипилев, 

работы которых используются в учебном процессе при изучении истории орга-

нов внутренних дел.  

В исторической и правовой литературе двух последних десятилетий инте-

рес к истории органов внутренних дел дооктябрьского периода Российского 

государства возрос. Проблемы организации полицейской системы России по-

лучили освещение в трудах Н.С. Нижник, С.Х. Хакимова и ряда других иссле-

дователей. По некоторым направлениям развития полиции Российской империи 

отечественными учеными были подготовлены и защищены кандидатские дис-

сертации Р.И. Байгутлиным, В.Н. Кручининым, Р.В. Нарбутовым, В.Л. Расска-

зовым и докторские диссертации Т.Л. Матиенко К.Л. Яковлевым и др. Однако 

разрабатываемая в данной статье проблема не получила в них достаточного 

освещения. В 2012 году на основе анализа обширного архивного материала, ра-

нее не введенного в научный оборот, была успешно защищена кандидатская 

диссертация И.В. Гурьевым на тему «Московская полиция в конце XIX – нача-

ле XX в.: организация, структура, состав». Автором на хорошем теоретическом 

уровне с исторических позиций впервые в научной литературе исследованы 

особенности службы сотрудников Московской полиции. Однако нижней гра-

ницей исследования является 1881 г. – дата принятия закона о Московской по-

лиции, регламентировавшего ее организацию и деятельность в условиях, воз-

никших в результате реформ середины XIX вв.  

Значительное внимание к деятельности дореволюционной полиции связа-

но с прошедшим 300-летием образования Российской полиции. В связи с юби-

лейной датой вышли в свет коллективные работы отечественных ученых 

Р.С. Мулукаева, А.В. Борисова, А.Я. Малыгина, А.Н. Конева, В.Л. Кубышко 

«История Российской полиции», «Полиция Российской империи» и «Три века 

Российской полиции», «История Российской полиции. Научный справочник-

календарь памятных дат». Данные работы посвящены истории Российской по-

лиции за весь период ее существования.   

В рамках памятной даты по вопросам изучения полиции императорской 

России на местах изданы многочисленные книги, например: «Полиция Башки-

рии. Три века на службе Отечеству», «Становление регулярной полиции в 

Нижнем Новгороде: 1733–1740 годы», «Костромская полиция: три века на 

страже благочиния и правопорядка», «Три века полиции в Удмуртии: 1718–

2018», «История полиции Крыма: хрестоматия», «Становление полиции на 

Урале: (последняя четверть XVIII - первая половина XIX века», «Губернский 

городовой: история Псковской городской полиции в XVIII – начале XX вв.» и 

многие другие. В данных работах показана специфика регионального развития 

органов полиции в Российской империи. К сожалению, подобного научного ис-
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следования, посвященного комплексному освещению истории Московской по-

лиции, подготовлено и издано не было. 

Как известно, 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года в Петербурге 

Российский император Петр I создал в новой столице регулярную полицию, в 

результате чего была учреждена должность генерал-полицеймейстера [5]. Этот 

документ стал точкой отсчета в истории полиции России.  

Дальнейшее развитие полицейские органы получили спустя четыре года, 

когда 12 января (23 января по новому стилю) 1722 года Указом Петра I была 

учреждена должность Московского обер-полицеймейстера. Указ гласил: «учи-

нить в Москве Обер-Полицеймейстера, который должен депеденцию иметь от 

Генерал-Полицеймейстера…» [6]. Один из основателей полицейского права 

В.Н. Лешков с книге писал: «Ясно, что полиция Москвы утверждается этим ак-

том по образцу полиции Петербурга, и что и та и другая не чисто-русское уста-

новление, а по большею частию заимствованы из законодательства запада» 

[7, с. 48]. Руководствуясь историческим обоснованием, впоследствии эта дата и 

стала днем образования Московской городской полиции [8]. Таким образом, в 

январе 2022 года Московская столичная полиция отметит 300-летний юбилей 

своего образования.  

Центральное управление Московской полицией было сосредоточено в 

полицмейстерской канцелярии, статус которой был определен инструкцией 

1722 г., в ее ведение было передано значительное количество властных полно-

мочий городского управления [9]. Возглавляемая обер-полицмейстером Мос-

ковская полицмейстерская канцелярия, вплоть до реформ конца XVIII в. имела 

двойственный характер властных полномочий. С одной стороны Московская 

полиция состояла в ведение главной полицмейстерской канцелярии Санкт-

Петербурга и организация ее деятельности не зависела от местных органов вла-

сти и генерал-губернатора. В то же время, круг дел, собранный в ведение Мос-

ковской полицмейстерской канцелярии, имел непосредственное отношение к 

деятельности местных властей и городскому самоуправлению.  

В начале правления Екатерины II в системе государственного управления 

происходят структурные изменения, что отражается и на организации Москов-

ской полиции. В ходе реформ 1763 г. были установлены штаты главной Санкт-

Петербургской и Московской полицмейстерской канцелярии [10]. Московская 

канцелярия разделялась на конторы, самая многочисленная из которых была 

пожарная во главе с брандмайором (более 200 человек, с лошадьми и пожар-

ным инвентарем). Отдельно в штатах прописана служба архитектора (17 чело-

век), которая ведала «смотрением над строениями и снятием планов», и квар-

тирная контора (5 человек). Установленные штаты подтверждают администра-

тивное деление территории Москвы на двенадцать частей. В каждой части, как 

и прежде, находился съезжий двор, в котором для управления полицейскими 

командами были определены капитан, подпоручик, и два писаря (48 человек), 

которые также включены в штат полицмейстерской канцелярии. Таким обра-

зом, структура полицмейстерской канцелярии мало чем отличалась от той, ко-

торая была установлена еще в 1731 г. [11]. 
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Сравнивая утвержденные в 1763 г. штаты центральных и местных органов 

власти, необходимо отметить, что Московская полицмейстерская канцелярия 

была самым многочисленным среди государственных учреждений, что было 

обусловлено численностью населения и размерами территории города. В то же 

время классные чины для соответствующих должностей в Москве были установ-

лены на ступень ниже, чем в Санкт-Петербурге, соответственно меньше было и 

«жалование». На выплату 432 служащим Московской полицмейстерской канце-

лярии отпускалось 25108,14 руб. в год, в Санкт-Петербурге на 318 служащих 

26017,42 руб. в год. Должность генерал-полицмейстера (3, 4 класс – 2250 р.) и 

обер-полицмейстера (5, 6 класс – 750 р.) в денежном исчислении приравнива-

лась к должности губернатора и губернаторского товарища соответственно. 

Данное положение отражало отношение законодателя к полицмейстерским 

канцеляриям обеих столиц как к учреждениям, которые находятся на одной 

ступени с губернскими правлениями.  

В 1780 г., в рамках проводимых Екатериной II реформ системы государ-

ственного управления, в связи с упразднением главной полиции, Московский 

обер-полицмейстер переподчиняется генерал губернатору [12]. Упразднение 

Московской полицмейстерской канцелярии указом от 2 октября 1782 г. [13] 

стало логическим завершением законодательной деятельности по децентрали-

зации полиции, начатой еще в 1762 г. 

На основании «Устава благочиния или полицейского», принятого указом от 

8 апреля 1782 г. [14], в ранее существующую организацию Московской полиции 

были внесены значительные изменения. Согласно п. 77 устава (исходя из числен-

ности одной части от 200 до 700 дворов) устанавливался новый принцип админи-

стративно-территориального деления городов. Москва в соответствии с этим пра-

вилом была поделена на 20 частей. Новая структура управления уменьшала долю 

использования местного населения в делах полиции (слободские старосты вклю-

чались в систему местного управления, а ночные караульщики заменялись ноч-

ными сторожами под командой квартальных надзирателей). Несмотря на то, что 

Московская и Санкт-Петербургская полиции были в ходе реформирования урав-

нены в правах и переподчинены местному управлению (генерал губернаторам), 

служащие Петербургской полиции, как и прежде, определялись на один класс 

выше, и соответственно, более высоким жалованием [15]. 

Наибольшую практическую значимость полицейский устав имел для ор-

ганизации деятельности полиции Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на то, 

что принятие устава предполагало создание управ благочиния во всех городах 

империи, фактически они были созданы и функционировали лишь в столицах, 

путем реорганизации полицмейстерских канцелярий [14]. Учреждение Управ 

благочиния в других городах империи происходило медленно вплоть до конца 

XVIII в., что было связано прежде всего с организационными затруднениями 

вследствие недостаточной проработанности законодательной базы, в части 

формирования кадрового состава городской полиции [15; 17]. Организация 

Московской полиции на протяжении XVIII в. обуславливалась особенностью 

социально-экономического положения города, который имея статус второй 

столицы, оставался крупнейшим административным, торговым, промышлен-
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ным центром империи. Численность населения Москвы, вплоть до губернской 

реформы 1775 г., более чем в два раза превосходила население всех вместе взя-

тых городов империи.  

Реформы 1775–1782 гг., в ходе которых произошла централизация мест-

ного управления с переподчинением полиции генерал-губернатору, учреждение 

управ благочиния, увеличение роли местного самоуправления, привели к 

трансформации структуры центрального управления полиции. Встраивание де-

ятельности Московской полиции в систему городского управления и подчине-

ние канцелярии генерал губернатора привело к уменьшению надзорной и ад-

министративно-хозяйственной деятельности управы благочиния, при этом уве-

личился объем ее исполнительских функций.  

Местное полицейское управление, на протяжении XVIII в., определялось 

исторически сложившимся в конце XVII в. административно-территориальным 

делением города на обособленные территории: Кремль, Китай-город, Белый го-

род, Земляной город и «за Земляным городом», которые в свою очередь дели-

лись на объезды, с обустройством в них съезжих дворов, которые стали осно-

вой для формирования местной структуры управления Московской полицией. 

Сложившееся административно-территориальное деление города на двенадцать 

частей было подтверждено указами о численном составе от 1731 г. и 1763 г. 

Полицейским уставом 1782 г. устанавливалась новая организация местного по-

лицейского управления в Москве, которая определялась введением универ-

сального принципа формирования количества частей и кварталов. В зависимо-

сти от определенного количества дворов и домов определялось соответственно 

количество частей и кварталов. В соответствии с этим принципом пять основ-

ных территорий Москвы (Кремль, Китай-город и т.д.) были разделены на два-

дцать частей, которые в свою очередь разделялись на 88 кварталов. Однако из-

менение структуры местного полицейского управления, связанного с установ-

лением новых границ участков, кварталов, и достаточно подробная регламен-

тация деятельности полицейских чинов, введенная уставом, практически не от-

разились на организации деятельности по основным направлениям. Выделение 

ночных сторожей, обеспечение пожарной безопасности, мощение и освещение 

улиц, предоставление постоя и др. как и прежде обеспечивалось за счет город-

ского населения.  
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Аннотация: в статье осуществлен анализ федерального законодатель-

ства, региональных и ведомственных нормативных правовых актов, определя-

ющих правовой статус общественных советов при территориальных органах 

МВД России на региональном уровне. На основе анализа указанных докумен-

тов автор сделал вывод о том, что создана надлежащая правовая основа, за-

крепляющая статус общественных советов как институтов гражданского обще-

ства и общественного контроля, которая нуждается в совершенствовании, в ча-

сти вопросов, касающихся определения задач и функций общественных советов 

рассматриваемого уровня, прав и обязанностей их членов и принципов дея-

тельности. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественные советы, орга-

ны внутренних дел. 

 

 

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHING AND FUNCTIONING  
OF PUBLIC COUNCILS UNDER TERRITORIAL BODIES  

OF THE MIA OF RUSSIA AT THE REGIONAL LEVEL 
 

Khvostova A.V. 
(Putilin Belgorod Law Institute of the MIA of Russia) 

 

Abstract: the article analyzes federal legislation, regional and departmental 

regulatory legal acts that determine the legal status of public councils under the terri-

torial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the regional level. Based 

on the analysis of these documents, the author concluded that a proper legal basis has 

been created that consolidates the status of public councils as institutions of civil so-

ciety and public control, which needs improvement, in terms of issues related to the 

definition of tasks and functions of public councils of the considered level, rights and 

responsibilities of their members and principles of operation. 

Keywords: public control, public councils, internal affairs bodies. 

 

 

 

 



155 

Принцип публичности и открытости деятельности государственных орга-

нов предполагает прозрачность деятельности всех органов власти. На сего-

дняшний день в данном направлении является актуальным создание и функци-

онирование общественных советов при органах государственной власти, среди 

которых и органы внутренних дел. В ходе осуществления предусмотренных за-

коном полномочий правоохранительные органы, в целях пресечения правона-

рушений и преступлений, могут ограничивать права и свободы граждан в уста-

новленных законом масштабах. Поэтому обращение к теме контроля за обеспе-

чением законности в правоохранительной и правоприменительной деятельно-

сти является актуальным, так как законность действий, ограничивающих права 

и свободы, выступает важнейшим элементом демократии, определяющим вер-

ховенство закона. 

Общественные советы представляют собой современный институт граж-

данского общества, позволяющий осуществить согласование потребностей об-

щества в безопасности с особенностями реализации органами внутренних дел 

правоохранительной функции государства. Образование общественных советов 

при территориальных органах МВД России должно способствовать установле-

нию и сохранению доверительных отношений между гражданами и сотрудни-

ками правоохранительных органов, а также повышению взаимодействия между 

гражданами и полицией [1, с. 82]. Особый порядок формирования обществен-

ных советов, а также специфический инструментарий выполнения поставлен-

ных задач, отраженный в правах советов и формах их работы, раскрывают осо-

бенности правового статуса подобных субъектов правоотношений. 

На сегодняшний день деятельность органов внутренних дел остается во 

многом закрытой и непрозрачной. МВД России надеется на помощь обще-

ственных советов в восстановлении и поддержании высокого уровня доверия к 

органам внутренних дел и осуществлении коммуникационной работы с граж-

данами. Необходимость дальнейшего совершенствования организационно-

правовых форм деятельности общественных советов при органах внутренних 

дел предопределила актуальность исследуемой темы. 

Нельзя не согласиться с мнением С.М. Кибакина и Е.Н. Хазова о том, что 

«в системе общественных структур, с которыми активно взаимодействуют ор-

ганы внутренних дел, общественные советы занимают одно из важных мест» 

[2, с. 67]. При этом общественные советы «имеют большой потенциал стать 

наиболее квалифицированными и объективными субъектами общественного 

контроля за деятельностью полиции» [3, с. 97]. 

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [4] обще-

ственные советы при федеральных органах исполнительной власти выступают 

в качестве субъектов общественного контроля и выполняют консультативно-

совещательные функции. Создание общественных советов как субъектов обще-

ственного контроля за деятельностью органов внутренних дел предусмотрено 

также федеральными законами от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации» (ст. 20) [5], от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции» (ч. 7 ст. 9), а также Указом Президента Российской Федерации от 
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23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации и его территориальных органах» [6] и рядом других 

нормативных правовых актов. 

Как справедливо замечает А.А. Ерыгин [7, c. 18], правовой статус обще-

ственных советов при органах внутренних дел отличается определенной спе-

цификой, поскольку их создание прямо предусмотрено Федеральным законом 

«О полиции» [8]. Часть 7 статьи 9 указанного Закона устанавливает, что обще-

ственные советы в системе МВД России призваны обеспечить согласование 

общественно значимых интересов граждан, федеральных и региональных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции 

(ч. 7 ст. 9). На наш взгляд, в указанной норме законодатель, закрепив в качестве 

субъекта общественного контроля граждан Российской Федерации, не только 

не определил полномочий в сфере осуществления общественного контроля, но 

и не раскрыл в целом его суть и порядок его осуществления. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 июля 2011 г. 

№ 1027 [9] целью создания и функционирования таких совещательных органов, 

как общественные советы, является обеспечение согласования общественно 

значимых интересов и решение наиболее важных вопросов деятельности орга-

нов внутренних дел России, в том числе полиции.  

Порядок формирования и деятельности общественных советов на регио-

нальном уровне закреплен в положениях, утверждаемых руководителями соот-

ветствующих территориальных органов внутренних дел.  

Анализ положений об общественных советах позволяет сделать вывод о 

том, что в основном в правовых актах дублируются нормы Указа Президента 

Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 1027. Следовательно, перечислен-

ные в Указе задачи являются типичными для общественных советов при орга-

нах внутренних дел. Стоит отметить, что в некоторых субъектах Российской 

Федерации закрепленный на федеральном уровне ряд задач, свойственных для 

общественных советов при органах внутренних дел, шире. Так, Положение об 

Общественном совете при УМВД России по Белгородской области [10] наряду 

с названными содержит еще две задачи: выработка рекомендаций для УМВД 

при определении приоритетов в области взаимодействия и поддержки обще-

ственных и иных объединений, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества; содействие в решении вопросов социальной поддерж-

ки сотрудников и работников, а также пенсионеров МВД России. 

Примечательно, что пп. 6 п. 4 Положения «Об Общественном совете при 

УМВД России по Белгородской области» среди прав совета называет оказание 

содействия сотрудникам органов внутренних дел в защите их прав и законных 

интересов. Таким образом, одно и то же положение рассматривается в качестве 

права и задачи Общественного совета. В связи с этим необходимо отметить, что 

эти понятия различны. Под «правом» в данном случае необходимо понимать 

«охраняемую государством, узаконенную возможность, свободу делать или 

осуществлять что-либо», а под задачей «то, что требует исполнения, разреше-
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ния». Следовательно, считаем целесообразным исключить пп. 6 п. 4 из Поло-

жения «Об Общественном совете при УМВД России по Белгородской области».  

Участие общественных советов при территориальных органах внутрен-

них дел в решении вопросов социальной поддержки сотрудников, работников 

и ветеранов МВД России необходимо закрепить во всех регионах, так как этот 

вопрос является одним из важных в деятельности органов внутренних дел. 

Данное положение указывает на то, что общественный совет призван защи-

щать права и свободы не только граждан России, но и сотрудников органов 

внутренних дел. 

Примечательно, что Регламент Общественного совета при МВД по Рес-

публике Татарстан [11] дополнительно к указанным в федеральном норматив-

ном правовом акте закрепляет еще две немаловажные обязанности членов об-

щественных советов: состоять в комиссиях Общественного совета; при осу-

ществлении своих полномочий руководствоваться нормами законодательства. 

Бесспорно, что все члены общественного совета обязаны соблюдать законода-

тельство России, следовательно, было бы целесообразным прописать указан-

ную обязанность в регламентах всех общественных советов. 

Регламент Общественного совета при ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области [12] обязывает членов совета выполнять 

поручения, принятые на себя на заседаниях совета, рабочих групп, либо данные 

председателем совета (п. 5.2). 

Для успешного выполнения предусмотренных нормативными правовыми 

актами обязанностей общественными советами приняты единые нормы поведе-

ния для членов общественных советов [13]. В п. 6 Кодекса этики от 20 января 

2012 г. закреплены обязанности членов общественного совета. Исходя из ана-

лиза указанных в п. 6 Кодекса обязанностей, считаем необходимым к принци-

пам деятельности членов общественных советов отнести следующие: добросо-

вестность, действия в рамках предусмотренных законом полномочий, беспри-

страстность, соблюдение норм этики, корректность и внимательность, действия 

в рамках закона. 

Видится, что п/п. «а» п. 6 Кодекса включает в себя положения пп. «ж», 

поскольку добросовестное выполнение своих обязанностей предполагает воз-

держание от недостойного поведения и избегание конфликтных ситуаций. Сле-

довательно, п/п. «ж» следует исключить ввиду того, что он не несет смысловой 

нагрузки. Наряду с этим, считаем, что в Кодекс необходимо внести такие прин-

ципы, как личное участие в работе Общественного совета, безвозмездность, 

равноправие членов Общественного совета, что будет способствовать повыше-

нию прозрачности, открытости и эффективности деятельности общественных 

советов при региональных органах МВД России.  

Права и обязанности членов общественных советов соответствуют их 

правовой природе и направлены на реализацию их задач. При реализации 

предоставленных прав члены общественных советов должны, в первую оче-

редь, руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими их 

деятельность, положениями Кодекса этики, не допускать вмешательства в про-

цессуальную деятельность органов внутренних дел. 
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Таким образом, на сегодняшний день сложилась надлежащая правовая 

база, закрепляющая статус общественных советов как институтов гражданского 

общества и способствующая формированию и деятельности общественных со-

ветов. Все решения общественных советов носят рекомендательный характер, 

следовательно, реализуются на усмотрение органа, которым он формируется. 

На наш взгляд, необходимо обязать территориальные органы МВД России учи-

тывать позицию общественного совета или давать ей оценку. Считаем, что 

предложенные меры будут способствовать повышению эффективности дея-

тельности региональных общественных советов при территориальных органах 

МВД России и укреплению и повышению авторитета сотрудников органов 

внутренних дел. 
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Люди, зачастую обсуждали 

не текст поправки. 

Они что-то по поводу этой 

поправки придумывали, потом пу-

гались того что придумывали, а 

потом начинали свои страхи кри-

тиковать и обсуждать. 

А.А. Клишас 

 

Конституция – основной закон государства. Конституция – это не просто 

закон, а политико-правовой документ. В конституции содержится квинтэссен-

ция правового регулирования общественных отношений. Нормы конституции 

выступают в качестве высшей формы абстрактного регулирования обществен-

ных отношений. Ни один нормативный правовой акт не может противоречить 

положениям конституции. Конституция, ее нормы, имеют прямое действие на 

всей территории государства. 

Приведенные формулировки типичны и повсеместно используются тео-

ретиками права для обозначения уникальности юридической природы консти-

туции и содержащихся там нормативных предписаний. Подчеркивают они и 

важность текстуального оформления тех общественных отношений, предметом 

регулирования которых выступают. 

Поправки в Основной закон государства, как правило, носят широко обсуж-

даемый характер, а способ их принятия связан со способом принятия самой кон-

ституции. До 2020 года поправки в Конституцию Российской Федерации вноси-

лись при помощи существующего механизма единично. Общественная и научная 

критика текстуальных изменений была не велика. Получив комментарии от субъ-
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екта конституционной юрисдикции, сводилась к пониманию «сменяемости вла-

сти». «Ельцинская Конституция» просуществовала чуть более четверти века. 

В «старой» Конституции пониманию и регулированию местного само-

управления отводилось отдельное место. Отдельным местом мы называем гла-

ву восемь Конституции [1], появившуюся как результат систематизированного 

изложения правового документа с целью обеспечить эффективное усвоение 

правой информации о регулировании местного самоуправления. Ничего не из-

менилось и в обновленной Конституции. Местному самоуправлению по-

прежнему посвящена отдельная глава. 

О местном самоуправлении упоминалось и упоминается и в других гла-

вах Конституции. К примеру, создание и функционирование органов местного 

самоуправления регулируется положениями статьи третьей, двенадцатой, пят-

надцатой, восемнадцатой, двадцать четвертой, тридцать второй и тридцать тре-

тьей, сороковой, сорок шестой, шестьдесят восьмой, девяносто седьмой, сто 

три с точкой один. Каждая из норм, содержащихся в этих статьях, входит в 

обособленную предметную общность и посвящена регулированию основ кон-

ституционного строя, правому статусу личности, федеративному устройству 

или Федеральному Собранию. Логика в развитии предмета правового регули-

рования конституционных положений такова, что она должна иметь отношение 

ко всем последующим главам и содержащимся в них статьях, а также оказывать 

реальное регулятивное воздействие на субъектов муниципальных правовых от-

ношений в целом. Однако даже субъекты конституционного контроля не всегда 

ссылаются на полный перечень регулятивных основ, принимая свои решения и 

публикуя их тексты для ознакомления.  

Сегодня уже нет сомнений, что Конституция изобиловала и продолжает 

изобиловать терминами, характеризующимися как нечто условное, не являю-

щееся в реальности должным или возможным. Конституция фиксирует истори-

ческие события, духовные или нравственные явления, общечеловеческие цен-

ности или интересы, отрицание которых немыслимо в любом современном де-

мократическом, правовом государстве. Характерно это и для регулирования ор-

ганизационных основ местного самоуправления. К примеру, органы местного 

самоуправления обязаны соблюдать Конституцию, а также должны поощрять 

жилищное строительство. 

При этом оценка такого системного регулятивного воздействия в отсутствие 

официальных разъяснений парламента происходит лишь в конституционном су-

допроизводстве, и ясность этих положений обеспечивает Конституционный Суд 

Российской Федерации. Именно анализ практики Конституционного Суда и явил-

ся основным фактором в процессе изменения конституционных положений, регу-

лирующих создание и функционирование органов местного самоуправления.  

Предписания конституции должны легко восприниматься. Близкие по 

предмету регулирования нормы должны содержаться в одной статье или главе. 

Это позволяет избежать повторений. В главе восьмой Конституции фиксирова-

лось, что структура органов местного самоуправления определяется населени-

ем самостоятельно. Самостоятельность недвусмысленно отождествилась в ре-

шениях Конституционного Суда как произвольный образ. Произвольность 



162 

определилась как недопустимое явление, нарушающее баланс конституцион-

ных ценностей и общенациональных интересов. 

«Недопустимая произвольность», по мнению Конституционного Суда, 

снижает эффективность в конкретных исторических условиях организационно-

правового механизма достижения конституционных целей с участием всех уров-

ней публичной власти, является неоптимальным способом формирования орга-

нов местного самоуправления. Фактически на протяжении полутора десятилетий 

конституционное судопроизводство согласовало федеральному законодателю 

возможность устанавливать модели формирования органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Законодателю же субъекта федерации было согласо-

вано выбирать из установленного федерацией списка то, что соответствует учету 

региональных особенностей, зависящих от географического положения, числен-

ности и расселения жителей, соотношения городского и сельского населения, ис-

торически сложившейся структуры народного хозяйства и т.д. Таким образом, 

обоснование пределов организационной самостоятельности, ее моделирование в 

государственном санкционировании получило разъяснение в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Структура органов местного самоуправления в соответствии с формули-

ровками сто тридцать первого федерального закона [3] определяется в качестве 

перечня и содержится в статье тридцать четвертой. Единственный возможный 

вариант самостоятельности в определении структуры органов местного само-

управления сводится к вынесению вопроса на местный референдум (сход граж-

дан) во вновь образованном муниципальном образовании. В принципе, законо-

датель не делает ограничений и для существующих муниципальных образова-

ний. Никто не запрещает выносить данный вопрос на референдум в городских 

округах и муниципальных районах. Однако (как показывает анализ попыток 

различных политических сил вынести вопрос на общественное голосование) 

заканчивается он фиаско еще до стадии назначения по процедурно-

формальным основаниям.  

Появившийся новый абзац, сложное предложение или новая часть статьи 

сто тридцать один [2] конституционно закрепила возможность участия органов 

государственной власти в формировании органов местного самоуправления, 

назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц 

местного самоуправления. Это положение нашло негативный отклик в работах 

исследователей, считающих, что организационная самостоятельность местного 

самоуправления проистекает из характеристики значимых свойств общеупо-

требительного термина «самоуправление». Однако этой формулировке уже 

много лет. Находится она в части четвертой статьи тридцать четвертой сто 

тридцать первого федерального закона. Отличается лишь тем, что в качестве 

возможных субъектов, «определяющих» судьбу органов и должностных лиц 

местного самоуправления, в конституционной формулировке исключены 

должностные лица органов государственной власти. 

В соответствии с федеральным законом высшему должностному лицу субъ-

екта Российской Федерации дается возможность поучаствовать в формировании 

конкурсной комиссии на должность главы муниципального образования, главы 
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местной администрации; инициировать расторжение контракта с главой местной 

администрации; издать правовой акт об отрешении от должности главы муници-

пального образования или главы местной администрации и инициировать удале-

ние главы муниципального образования в отставку. Грамматическая конструкция 

исключает иные случаи «вмешательства» в организационные основы деятельно-

сти органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Позволим высказать предположение, что современная формулировка 

Конституции пока не предопределила возможный или новый вариант взаимо-

действия органов местного самоуправления с другими субъектами публичной 

власти, а скорее зафиксировала уже сформировавшуюся на законодательном 

уровне модель организации муниципальной власти. Стоит учесть, что бланкет-

ный характер современных формулировок отсылает не только к федеральному 

законодательству об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, а к неопределенному кругу федеральных законов. В ре-

альности это приводит к регулированию организационных основ местного са-

моуправления не только сто тридцать первым федеральным законом, но и ины-

ми нормативными правовыми актами высшей юридической силы. К примеру, 

уникальность процесса формирования органов местного самоуправления в за-

крытых административно-территориальных образованиях подразумевает ак-

тивное участие федеральных органов исполнительной власти. 

Наш вывод коррелируется с новыми положениями части третьей статьи 

сто тридцать один Конституции. Согласно принятым поправкам особенности 

осуществления публичной власти на отдельных территориях могут устанавли-

ваться неопределенным, то есть как существующим, так и будущим федераль-

ным законом. 

Принято считать, что большая часть грамматических конструкций, 

направленных на регулятивное воздействие общественных отношений в Кон-

ституции, отражает характер норм-начал, норм-принципов, имеющих наиболее 

высокую форму абстрагирования. Они должны обретать действенность, юри-

дическую силу в составе каждой из последующего уровня правовой абстрак-

ции. Именно такую характеристику необходимо дать появившейся части треть-

ей статьи сто тридцать второй Основного закона. Можно долго гадать, что та-

кое «единая система публичной власти» и как осуществляется взаимодействие 

элементов этой системы для «наиболее эффективного решения задач в интере-

сах населения». Дать точную характеристику сегодня не сможет ни ученый-

правовед, ни анализ закона о Государственном Совете. 

Таким образом, большая часть конституционного правового регулирова-

ния организационных основ функционирования органов и должностных лиц 

местного самоуправления характеризуется отсутствием логического структу-

рирования. Изменение существовавших правил привело к появлению грамма-

тических структур, содержащих неопределенное бланкетное регулирование. 

Введены новые, нуждающиеся в следующем уровне правового регулирования 

понятия и термины, отражающие организационную сущность представитель-

ной муниципальной демократии. 
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Нормотворчество министерств Российской Федерации является необхо-

димой частью современной правовой организации общества и государства. Ве-

домственные нормативные правовые акты как результаты нормотворческой де-

ятельности федеральных органов исполнительной власти, в силу своих особен-

ностей, являются правовыми инструментами реализации государственной по-

литики в различных сферах жизни общества. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации является феде-

ральным органом исполнительной власти, которое осуществляет выработку по-

литики государственного управления в сфере внутренних дел. В настоящее 

время одним из основополагающих документов, определяющих место Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации в ведомственном нормотвор-

честве, является Положение о Министерстве внутренних дел Российской Феде-

рации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2016 г. № 699 [1]. 

Согласно указанному Положению министр внутренних дел и лицо, ис-

полняющее его обязанности, обладают правом издания нормативных правовых 

актов внутри ведомства, а также межведомственного характера в сфере внут-

ренних дел совместно с руководителями других федеральных органов исполни-

тельной власти.  

Вместе с этим министр внутренних дел имеет право заключать межве-

домственные соглашения, международные договоры Российской Федерации 

межведомственного характера в сфере внутренних дел.  
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Во исполнение приказов и распоряжений МВД России, руководители 

территориальных органов имеют право издавать локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию деятельности территориального органа, под-

чиненных органов и организаций, а также обеспечивают контроль над их непо-

средственным исполнением. Необходимо отметить, что указанные локальные 

нормативные акты должны не копировать либо дублировать ведомственные 

нормативные акты, а конкретизировать их. 

Анализируя правовую основу издания ведомственных нормативных актов 

необходимо особое внимание уделить Концепции правового регулирования и 

юридического сопровождения деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на период с 2017 по 2021 год, утвержденной приказом 

МВД России от 9 января 2017 г. № 1 [2]. 

Так, создание указанной Концепции было обусловлено необходимостью 

обновления подходов к стратегическим целям, задачам, принципам и механиз-

мам дальнейшего совершенствования функционирования системы подготовки 

и издания нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, с учетом формирующихся внутренних и внешних политиче-

ских процессов, а также социально-экономической ситуации в стране. 

Целью указанной Концепции является совершенствование федерального 

законодательства, действующей системы ведомственных нормативных актов, 

способов и средств правового регулирования и юридического сопровождения 

деятельности МВД России, позволяющего эффективно осуществлять постав-

ленные перед Министерством оперативно-служебные задачи, а также своевре-

менно оказывать эффективное правовое реагирование правовыми средствами 

на постоянно меняющиеся общественные отношения в стране. 

Для достижения цели, обозначенной Концепцией, МВД России считает 

необходимым совершенствовать нормотворческую деятельность, опираясь на 

полезный опыт современных реалий и практик выявления потребностей в пра-

вовом регулировании, развивать взаимодействие с органами внутренних дел 

соседних государств, в целях изучения и применения опыта зарубежной систе-

мы правового регулирования в сфере внутренних дел, модернизация правовой 

работы как необходимой составляющей правового регулирования и юридиче-

ского сопровождения деятельности МВД России. 

Необходимо отметить, что обеспечение и реализация задач и функций 

МВД России по совершенствованию системы подготовки и издания ведом-

ственных нормативных правовых актов, а также нормативно-правового регули-

рования сферы внутренних дел возлагается на подразделения МВД России в 

области правовой работы. 

Проанализировав указанную Концепцию, считаем, что для качественного 

функционирования системы правового регулирования деятельности МВД Рос-

сии необходимо совершенствовать нормотворческую деятельность, опираясь на 

полезный опыт современных реалий и практик выявления потребностей в пра-

вовом регулировании, развивать сам механизм выявления нормотворческой по-

требности, а также средства сбора информации о состоянии правового регули-

рования деятельности МВД России, модернизировать систему мониторинга 
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правоприменения, обеспечивать соответствие издаваемых ведомственных нор-

мативных правовых актов и локальных нормативных актов законодательству 

Российской Федерации. 

Как считает Арзамасов Ю.Г., нормотворческая компетенция того или 

иного федерального органа исполнительной власти определяется не только фе-

деральным законодательством, а также внутриведомственными актами в форме 

Правил подготовки ведомственных нормативных правовых актов, которые 

утверждаются приказами федеральных министерств [3, с. 44]. В целях совер-

шенствования работы по изданию ведомственных нормативных правовых актов 

приказом МВД России от 27 июня 2003 г. № 484 утверждены Правила подго-

товки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России [4]. 

Указанные Правила являются основополагающим документом, который регла-

ментирует деятельность МВД России по подготовке и изданию ведомственных 

нормативных правовых актов.  

К тому же в указанном нормативном акте определены следующие виды 

нормативных правовых актов, принимаемых в системе МВД России: приказы, 

директивы, положения, уставы, инструкции, правила, наставления. Данный пе-

речень заканчивается словосочетанием «и иные нормативные акты».  

Такой словесный оборот дает возможность лицам, уполномоченным из-

давать ведомственные либо локальные нормативные акты, расширительно тол-

ковать перечень видов нормативных актов органов внутренних дел.  

Спорной является также норма анализируемого приказа, разрешающая 

принятие нормативных правовых актов «руководителям подразделений 

МВД России», так как в п. 2 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистра-

ции содержится четкий запрет на издание нормативных актов структурным и 

территориальным органам федеральных министерств. Приведенную норму с 

научной точки зрения можно объяснить только наличием у Министра возмож-

ности делегировать свои полномочия. Несомненно, что и структурные и терри-

ториальные органы внутренних дел, осуществляя свои функции, не могут обой-

тись без внутриведомственного регулирования. Однако они не должны зани-

маться вневедомственным правовым регулированием, если об этом прямо не 

сказано в законе [5]. 

Проблемы нормативно-правового регулирования и организации деятель-

ности органов внутренних дел до сих пор вызывают научный и практический 

интерес ввиду того, что невозможно представить совершенный механизм нор-

мотворчества без детального анализа предыдущего этапа становления и разви-

тия ведомственного нормотворчества. 

Критика практики осуществления ведомственного нормотворчества явля-

ется объективной, так как по данным Министерства юстиции Российской Фе-

дерации на сегодняшний день действуют более 60 тысяч ведомственных нор-

мативных правовых актов [6]. Неудивительно, что даже самые квалифициро-

ванные юристы не могут разобраться в этом многообразии. Также ведомствен-

ные нормативные правовые акты часто не соответствуют всем международным 
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требованиям, принципам и образцам законности, что одновременно затрудняет 

или совсем делает невозможным осуществление политики государства. 

Таким образом, одними из основных источников, являющихся правовой 

основой подготовки и издания нормативных правовых актов МВД России яв-

ляются Концепция правового регулирования и юридического сопровождения 

деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации на период 

с 2017 по 2021 год и Правила подготовки нормативных правовых актов в цен-

тральном аппарате МВД России. Воплощение в жизнь нормативных предписа-

ний указанной Концепции поможет усовершенствовать правовое регулирова-

ние и юридическое сопровождение деятельности МВД России, систему подго-

товки и издания ведомственных нормативных правовых актов на новый про-

двинутый уровень, который должен характеризоваться целостностью норма-

тивно-правового регулирования основных направлений оперативно-служебной 

деятельности, избавлением от правовых норм и институтов, не должным обра-

зом соответствующих или не соответствующих  международным и федераль-

ным законодательным нормам вовсе, а также препятствующих постоянному 

развитию системы органов внутренних дел в целом. Ожидаемые результаты ре-

ализации Концепции являются основой оценки эффективности системы ведом-

ственных нормативных правовых актов МВД России.  

Вместе с этим необходимо дополнительно проанализировать и прорабо-

тать вопрос о внесении изменений в Правила подготовки нормативных право-

вых актов в центральном аппарате МВД России в целях исключения правовых 

коллизий, а также дублирующих и копирующих норм, изложенных в норма-

тивных актах по вопросам подготовки и издания нормативных правовых актов, 

занимающих более высокое место в иерархии законодательства Российской 

Федерации. 
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Феде-

ральный закон от 24 апреля 2020 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» [1]. В соот-

ветствии с этим законом увеличивается штраф в случае неявки призывников и 

утраты военного билета. Так, например, за неисполнение воинского учета и 

уклонение от медицинского обследования предусматривается штраф от 500 до 

3 тыс. рублей, ранее за такой проступок взимали от 100 до 500 рублей. В рам-

ках указанного закона также увеличен срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности за совершение правонарушений с двух до трех лет. 

Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» [2] (далее Федеральный закон № 53-ФЗ) воин-

ская обязанность и военная служба – эта одна из форм реализации гражданами 

конституционного долга и обязанности по защите своего Отечества. В рамках 

указанного закона определен круг лиц, которым эта конституционная обязан-

ность адресована. 

Воинский учет – это система учета и анализа на государственном уровне 

призывных и мобилизационных людских ресурсов, посредством которой про-

исходит призыв граждан на военную службу. Лица, подлежащие военному при-

зыву, поступают на военную службу на основании Указа Президента Россий-

ской Федерации, который, как правило, издается два раза в год. 

Отметим, что из многочисленных форм реализации воинской обязанности 

наиболее важной и значимой является поступление на военную службу и про-

хождение этой службы в рядах армии, которой предшествует призыв на военную 

службу. Сам призыв на военную службу представляет собой установленное за-

коном принудительное, то есть не зависящее от воли призываемого лица направ-

ление на военную службу.  

Призыв на военную службу состоит из: 

– явки призывника на медицинское освидетельствование; 

– явки на заседание призывной комиссии; 

– явки в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной 

службы, а также нахождение в военном комиссариате до отправки к месту про-

хождения военной службы (п. 1 ст. 26 Федерального закона № 53-ФЗ). 

Порядок призыва установлен в Положении о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663) [3], в котором задекларирован круг лиц, 

подлежащих призыву, а также круг лиц, которые по каким-либо причинам 

освобождены от прохождения службы по призыву. 

Осуществляют призыв на военную службу органы военного управления, 

то есть военные комиссариаты через свои структурные подразделения, такие 

как военные комиссариаты в муниципальных образованиях.  Процесс призыва 

осуществляют непосредственно призывные комиссии, которые создаются в му-

ниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях 

городов федерального значения решением высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-



171 

ударственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению воен-

ного комиссара [4, c. 45 ]. 

И здесь необходимо отметить серьезные проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться работникам военных комиссариатов при осуществлении 

своей деятельности. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, это проблема 

неявки в военный комиссариат и на призывную комиссию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу. В таких случаях (уклонения от призыва от 

военной или альтернативной гражданской службы) при отсутствии законных 

оснований для освобождения от службы ответственное лицо от призывной ко-

миссии или же представитель военного комиссариата направляет имеющиеся 

материалы об уклоняющемся лице в органы внутренних дел по месту житель-

ства такого гражданина для решения вопроса о привлечении его к уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Уточним, что уголовная ответственность наступает только после 

того, как призывник надлежащим образом был оповещен о вызове его на меро-

приятия, связанные с призывом на военную службу. Это означает, что ему лич-

но и под роспись была вручена повестка. И здесь еще раз акцентируем внима-

ние на том факте, что именно личная подпись призывника в дальнейшем будет 

служить доказательством и основанием признания такого лица уклоняющимся 

от военной службы по призыву. 

Кроме того, существует разъяснение Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации п.п. 1–7, в котором конкретно определен круг субъектов такого 

вида преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ. Ими являются граж-

дане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные со-

стоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установ-

ленном законом порядке призыву на военную службу [5]. 

Вторая проблема, с которой зачастую сталкиваются военные комиссариа-

ты это проблема взаимодействия с территориальными органами МВД России. 

Суть этой проблемы состоит в том, что, по мнению территориальных органов 

МВД России, в их обязанности не входит установление местонахождения 

граждан, которым не представляется возможным вручить повестки для явки в 

отдел военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на воен-

ную службу, а также обеспечение их прибытия на указанные мероприятия. 

И это несмотря на то, что в рамках Федерального закона № 53-ФЗ (ч. 3. ст. 4) 

органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны: 

- направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражда-

нах, состоящих на воинском учете; 

- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять 

задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную 

службу или военные сборы, прохождения военной службы или военных сборов; 

- направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о 

случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных со-

стоять на воинском учете. 
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И здесь справедливо будет отметить тот факт, что в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Федераль-

ный закон № 3-ФЗ), в обязанности полиции действительно не входит исполне-

ние функций, связанных с некриминальным розыском граждан и обеспечением 

их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Более 

того, в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 3-ФЗ конкрети-

зировано, что на полицию возложена обязанность по осуществлению розыска 

лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их        

совершении.  

Отсюда следует, что два важнейших федеральных закона друг другу про-

тиворечат, ведь Положения инструкции об организации взаимодействия воен-

ных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Феде-

ральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражда-

нами Российской Федерации воинской обязанности, утвержденной приказом 

Минобороны России, МВД России, Федеральной миграционной службой Рос-

сийской Федерации от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 разработаны в соот-

ветствии со статьями 9–11 Закона Российской Федерации «О милиции», кото-

рый утратил свою силу в 2011 году в связи с принятием Федерального закона 

№ 3-ФЗ.  

Анализируя данную проблематику, мы не раз наталкивались на судебную 

практику, по которой суды обязывают органы внутренних дел на основании 

письменных запросов военных комиссариатов и прокуратуры выполнять требо-

вания Федерального закона № 53-ФЗ по установлению места нахождения граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу, и обеспечению их прибытия на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Приведем один из та-

ковых примеров. Так, Свободненским городским судом (Амурская область) 

вынесено решение № 2-1893/2014 от 16 мая 2014 г., по которому суд обязал 

ГУ МО МВД Российской Федерации осуществлять взаимодействие с органами 

военного комиссариата в период проведения мероприятий, связанных с призы-

вом граждан на военную службу на основании соответствующих письменных 

обращений военного комиссариата, осуществлять установление фактического 

местонахождения граждан, подлежащих призыву на военную службу, в случае 

невозможности вручения им повесток, и обеспечивать прибытие граждан, 

уклоняющихся от исполнения воинской обязанности в отдел военного комис-

сариата [6]. 

В аспекте нашей работы позволим себе сделать вывод о том, что для ре-

шения этой проблемы необходимо устранить имеющиеся противоречия в зако-

нодательстве. А именно внести изменения в Федеральный закон № 3-ФЗ, тем 

самым официально возложить на полицию обязанность исполнять функции, 

связанные с некриминальным розыском граждан, и обеспечивать их прибытие 

на мероприятие, связанное с призывом на военную службу, либо предусмотреть 

возможность возложить обязанности по розыску граждан, уклоняющихся от 

военной службы по призыву, на органы военной полиции Министерства оборо-

ны Российской Федерации, создав в ней специализированное структурное под-

разделение. 
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Аннотация: в статье проводится анализ конституционно-правового ста-

туса органов местного самоуправления на основании вступивших в силу попра-

вок к Конституции Российской Федерации, осуществляется сравнительно-

правовой анализ конституционных положений ранее действовавшей и новой 

редакций в рамках рассматриваемого института, исследуется положение мест-

ного самоуправления в системе органов публичной власти, осуществляется 

анализ изменений, внесенных в главу 8 Конституции Российской Федерации, а 
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также дается оценка значимости внесенных изменений с юридической и соци-

альной точек зрения.  

Ключевые слова: органы местного самоуправления, органы публичной 
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Abstract: the article analyses the constitutional and legal status of local self-

government bodies on the basis of amendments to the Constitution of the Russian 

Federation that have entered into force, there is a comparative legal analysis of the 

constitutional provisions of the previous and new versions within the framework of 

the institution under consideration, the situation of local self-government in the sys-

tem of public authorities is examined, the analysis of changes is carried out, amend-

ments made to Chapter 8 of the Constitution of the Russian Federation, as well as an 

assessment of the significance of the amendments made from a legal and social point 

of view. 
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Конституция Российской Федерации по своей природе большинством ис-

следователей всегда причислялась к категории «жестких», поскольку предусмат-

ривает особый, усложненный порядок внесения поправок в конституционные 

нормы, а возможность пересмотра и изменения 1, 2 и 9 глав отсутствует вовсе – 

для этого необходимо принятие новой Конституции. Также основной закон 

всегда отличался относительной стабильностью, в период с 1993 по 2019 годы 

изменения его текста касались преимущественно состава и наименований субъ-

ектов Российской Федерации, срока полномочий Президента и Государственной 

Думы с четырех до шести лет, и с четырех до пяти – соответственно, изменения 

компетенций некоторых государственных органов, что не оказывало фундамен-

тального влияния на переустройство всего государственного механизма и сме-

щение баланса системы сдержек и противовесов в ту или иную сторону.   

Первого июля 2020 года в ходе общероссийского голосования одобрение 

граждан «пакетно» получили более 40 поправок к тексту Конституции, ранее 

прошедшие всю процедуру, необходимую для внесения изменений в главы 3–8 

(а именно одобрение палатами Федерального Собрания и парламентами субъ-
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ектов), а также дополнительную проверку на конституционность, произведен-

ную Конституционным Судом Российской Федерации.  

Изменения затонули также и главу 8, устанавливающую конституционно-

правовой статус местного самоуправления, и вызвали оживленную дискуссию в 

научном сообществе относительно изменения роли органов местного само-

управления в системе публичной власти и возможного уменьшения их автоно-

мии. Для того чтобы определить степень обоснованности подобной позиции, 

рассмотрим подробнее вступившие в силу поправки.  

Новая редакция ч. 2 ст. 131 устанавливает, что население муниципально-

го образования определяет структуру органов местного самоуправления само-

стоятельно в соответствии с федеральным законом и общими принципами ор-

ганизации местного самоуправления. Ранее конституционный текст не содер-

жал подобной конкретизации, ограничиваясь только способом определения 

структуры населением – «самостоятельно» [1]. С юридической точки зрения 

подобное изменение не влияет на процедуру образования органов местного са-

моуправления, не сужает объем прав граждан в данной области, и, поэтому, 

может рассматриваться скорее как уточнение и конкретизация ранее действо-

вавшей редакции. Это связано с тем, что процедура образования данных орга-

нов уже определена специальным законом (Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации») и каких-либо изменений не претерпела – действовать вне 

положений и рамок федерального законодательства население муниципального 

образования не вправе [3].  

Неоднозначную реакцию вызвало включение ч. 1.1 в статью 131, которая 

предусматривает право органов государственной власти на участие в формиро-

вании органов и должностных лиц местного самоуправления. Согласно дей-

ствующему законодательству, подобная процедура не является нововведением, 

ранее она уже была предусмотрена ч. 4 ст. 34 ФЗ № 131, а именно ч. 2.1 ст. 36; 

ч. 5, ч. 11 ст. 37, ст. 74 и ст. 74.1 [4, с. 36]. Таким образом, текст Конституции 

дублирует право органов государственной власти на возможное вмешательство 

в процедуру формирования органов местного самоуправления, но открытым 

остается вопрос о том, какой характер будет носить подобное участие в буду-

щем – исключительный или же стандартный. Так или иначе, в Конституции от-

сутствует какая-либо подробная регламентация по данному вопросу, оставляя 

его разрешение предметному регулированию федерального закона.  

Также ст. 131 дополнена ч. 3, закрепляющей возможность установления 

особенностей организации публичной власти в городах федерального значения, 

административных центрах и на иных территориях федеральным законодатель-

ством. На наш взгляд, данная норма отражает особый политический и экономи-

ческий статус городов федерального значения и административных центров, 

который в перспективе может потребовать дополнительной правовой регламен-

тации с точки зрения государственного и хозяйственного управления. Тем не 

менее, определить значимость и практическую применимость данной поправки 

в настоящий момент затруднительно – целесообразен анализ только в комплек-
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се с принятыми изменениями в федеральном законодательстве, которые пока 

только ожидаются.  

Новая редакция ч. 1 ст. 132 исключила положение об обеспечении охраны 

общественного порядка органами местного самоуправления, но дополнила их 

полномочия обязанностью по обеспечению доступности медицинской помощи 

в рамках своей компетенции. Исходя из самой сущности местного самоуправ-

ления, очевидно, что данный институт направлен преимущественно на эффек-

тивное решение вопросов местного значения, которые в общем виде можно 

определить как хозяйственно-бытовые, инфраструктурные, решение которых 

нацелено в первую очередь на создание благоприятной социально-

экономической и культурной среды в муниципальном образовании. Анализи-

руя перечень данных вопросов, однозначно отнести какие-либо из них к охране 

общественного порядке не представляется возможным – законодательно преду-

смотрено только лишь оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-

ности народных дружин. Данное положение может быть отнесено к категории 

«содействие», но не является прямой функцией органов местного самоуправле-

ния по обеспечению охраны общественного порядка. Полномочия по обеспече-

нию доступности медицинской помощи не указаны в ФЗ № 131, однако регла-

ментированы иными федеральными законами (например, Федеральным зако-

ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации»), Конституция лишь закрепляет их на самом высоком уровне, 

не вводя в качестве новых, ранее не предусмотренных компетенций [2].  

Широкий резонанс вызвало включение части третьей в ст. 132, закрепив-

шей положение органов местного самоуправления в единой системе публичной 

власти в качестве составной части. Общественность восприняла данную по-

правку неоднозначно, расценивая как сужение автономии местного самоуправ-

ления и усиление вертикальной подчиненности органам государственной вла-

сти. Тем не менее, подобная позиция не представляется в должной мере обос-

нованной, поскольку рассматриваемая поправка, по сути, закрепила позицию, 

существовавшую в современной правовой доктрине и не вызывавшую каких-

либо существенных разночтений. В действительности дискуссионным остается 

вопрос о дефиниции термина «публичная власть», поскольку в новой редакции 

Конституции она не нашла закрепления и также отсутствует в действующем 

федеральном законодательстве.  

Продолжая рассмотрение поправок, внесенных в главу 8, следует отме-

тить уточнения, внесенные в ч. 2 ст. 132 и новую редакцию ст. 133. Ранее Кон-

ституция устанавливала, что органы местного самоуправления могут наделять-

ся законом отдельными государственными полномочиями с передачей необхо-

димых для их осуществления материальных и финансовых средств, в настоя-

щий момент текст основного закона содержит уточнения – могут наделяться 

федеральным законом и законом субъекта, при условии передачи им необходи-

мых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых 

средств. Также изменен перечень гарантий местного самоуправления, закреп-

лённый в ст. 133. В новой редакции предусматривается  компенсация дополни-
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тельных расходов, возникших в результате выполнения органами местного са-

моуправления во взаимодействии с органами государственной власти публич-

ных функций [1]. В данном случае возникает проблема, аналогичная для ч. 3 

ст. 132 – отсутствие законодательного закрепления указанных «публичных 

функций».  

Таким образом, в новой редакции главы 8 Конституции Российской Фе-

дерации нашли свое отражение многие положения уже действовавшего ранее 

федерального законодательства – их конституционное закрепление, безусловно, 

придает данным нормам характер повышенной стабильности и защищенности. 

Наибольшее значение среди рассмотренных поправок имеет включение орга-

нов местного самоуправления в единую систему публичной власти, которое 

напрямую влияет на современное определение правового статуса местного са-

моуправления как такового, однако нуждается в дополнительном законода-

тельном регулировании для исключения разночтений и ошибок в толковании 

данной нормы.  
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Аннотация: статья посвящена становлению во второй половине 

XIX века новой для того времени науки благоустройства и благочиния государ-

ственного, которое затем стало основой полицейского права, а потом перешло в 

развитие административного права. 
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STATE IMPROVEMENT AND DEANERY IN THE STATUTES  
AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF RUSSIAN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE XIX CENTURY 
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Abstract: the article is devoted to the formation in the second half of the XIX 

century of a new science for the improvement and deanery of the state, which then 

became the basis of police law, and then passed into the development of administra-

tive law. 

Keywords: Ivan Vasilyevich Platonov, state improvement and deanery, police 

law, administrative law. 

 

 

В своих работах Иван Васильевич Платонов отмечает, что уже в 1833 году 

предпринимается первая попытка систематического изучения законов благо-

устройства и благочиния государственного, которые стали изучаться на кафедре 

гражданского права в университете святого Владимира. При преподавании дан-

ного предмета стремились в распределении законов совместить удобство прак-

тического их употребления с удобством систематического изучения, чтобы те 

же законные книги, а не два различия системы были основанием для отправле-

ния дел и учебного образования. 

Уставы государственного благоустройства под наименованием особенных 

законов стали изучаться на кафедре гражданского права. Они включали в себя 

Уставы кредитный, торговый, о фабриках, Устав о третьей отрасли промышлен-

ности – сельском хозяйстве, Устав о путях сообщения как о средствах, облегча-
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ющих движение всей промышленности, и прочие, заключенные в Свод законов; 

благочиние государственное как безотносительное с какой-либо иной отраслью 

права или учения было выделено в самостоятельный предмет особой юридиче-

ской кафедры [1, с. 66–81]. 

В 1835 году был создан Общий устав российских университетов; в нем за-

коны благоустройства государственного получили отдельное место в качестве 

самостоятельного предмета, а благочиние государственное разделили на две от-

дельные части, одна из них включала в себя меры предупреждения и облегче-

ния бедствий физических, а другая, содержащая меры предупреждения и пресе-

чения преступлений, под наименованием полицейских законов, соединена с 

уголовным правом [1, с. 66–81]. 

Изучение законов благоустройства и благочиния государственного с 

24 апреля 1840 года было начато в Лицее князя Безбородко, где законы благо-

устройства под собственным наименованием соединены вместе с законами граж-

данскими общими, местными и межевыми в одну общую кафедру гражданского 

права, а законы благочиния государственного совместно с уголовным правом и су-

допроизводством были объединены в отдельную кафедру [2, с. 87–91]. 

С 1842 года несколько по новому подошли к изучению законов благо-

устройства и благочиния государственного в уже упоминавшемся нами Универ-

ситете святого Владимира: в соответствии с новым уставом законы благо-

устройства составляли особую кафедру, а благоустройства и уголовного права, 

как и в Лицее князя Безбородко, объединены в кафедру уголовного права. 

Что касается учебной деятельности лицеев, то следует особо отметить 

Александровский лицей. В соответствии с его новым уставом, принятым в 

1848 году, среди учебных дисциплин, преподаваемых в лицее, законы благо-

устройства и благочиния государственного не упоминались, но вскоре, особен-

но учитывая то, что Александровский лицей преимущественно готовил к госу-

дарственной службе и первую очередь в Министерстве внутренних дел, была 

открыта новая кафедра с дисциплинами, знание которых было необходимо при 

службе в Министерстве внутренних дел [1, с. 66–81]. 

Для того чтобы лучше разобраться в специфике профессиональной дея-

тельности чиновников Министерства внутренних дел, необходимо напомнить о 

том, что в Российской империи Министерство внутренних дел – это орган госу-

дарственной исполнительной власти Кабинета министров Российской империи, 

осуществлявший административно-распорядительные функции в сферах госу-

дарственной безопасности, общественной безопасности, охраны правопорядка, 

руководства местными органами власти, борьбы с преступностью, охраны мест 

лишения свободы, разрешительной системы, цензуры в средствах массовой ин-

формации и книгоиздания [3, с. 3–5]. 

Министерство внутренних дел Российской империи занималось самыми 

разнообразными задачами как полиции безопасности, так и полиции благосо-

стояния. Ему подчинялись земский отдел; главное управление почт и телегра-

фов; главное управление по делам печати, ведающее цензурой, а равно имею-

щее надзор за промышленными заведениями, относящимися к печати, и за 

книжной торговлей; земский отдел, медицинские департамент и совет, совеща-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_внутренних_дел
http://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Власть
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кабинет_министров
http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_безопасность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_безопасность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественная_безопасность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Охрана_правопорядка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преступность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Места_лишения_свободы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Места_лишения_свободы
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Разрешительная_система&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цензура
http://ru.wikipedia.org/wiki/Средство_массовой_информации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Средство_массовой_информации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Главное_управление_почт_и_телеграфов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Главное_управление_почт_и_телеграфов
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Главное_управление_по_делам_печати&action=edit&redlink=1
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тельный ветеринарный комитет), статистический совет и центральный стати-

стический комитет, техническо-строительный комитет, канцелярия министра и 

департаменты общих дел, хозяйственный, полиции и духовных дел иностран-

ных исповеданий [3, с. 3–5; 4]. 

Особое положение Министерства внутренних дел среди других мини-

стерств обусловливается не только многочисленностью, разнообразием и важ-

ностью его функций, но и тем обстоятельством, что оно ведало прежде всего 

полицией, а принудительное осуществление иных распоряжений правительства, 

к какому бы министерству оно ни относилось, совершалось по общему правилу 

полицией [1, с. 66–81]. 
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