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Рассматриваются некоторые про-
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на равный доступ к государственной  
службе. Анализируются ситуации, 
исключающие для претендентов рав-
ные возможности при замещении дол-
жностей гражданской службы, отно- 
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Статьей 32 Конституции Российской Федерации [1] установлено пра-
во граждан Российской Федерации на непосредственное участие в управ-
лении делами государства и право на равный доступ к государственной  
службе. 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2] 
(далее – Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации») в целом нормативно урегулированы основные вопро-
сы, связанные с поступлением и прохождением государственной граждан-
ской службы в Российской Федерации. 

Вместе с тем без должного внимания и нормативного урегулирования 
остаются некоторые проблемные ситуации, ставящие под сомнение право 
российского гражданина на равный доступ к замещению отдельных групп 
должностей государственной службы.

В статье 22 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» конкретизировано право граждан на рав-
ный доступ указанием на то, что «поступление гражданина на гражданскую 
службу для замещения должности гражданской службы осуществляется по 
результатам конкурса, если иное не установлено настоящей статьей». 

Таким образом, конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной службы является основным средством обеспечения такого права 
для граждан. 
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5

Именно через решение конкурсной комиссии определяется назначение 
на соответствующую должность государственной службы либо отказ в таком 
назначении.

А как же должно обеспечиваться право граждан на равный доступ к го-
сударственной службе в «иных» случаях?

Согласно статье 4 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» государственная служба в Российской 
Федерации организуется на основе принципа равнодоступности к ней гра-
ждан в соответствии с их профессиональными способностями.

В тексте Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
№ 112 [3], и в Положении о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденном 
данным Указом также однозначно подчеркивается, что «Конкурс на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы обеспечивает конституцион-
ное право граждан Российской Федерации на равный доступ к государствен-
ной службе». 

На наш взгляд, отсюда следует, что во всех «иных» случаях, т. е. когда 
конкурс может не проводиться, также должны быть предусмотрены право-
вые и иные гарантии обеспечения конституционно объявленного права гра-
ждан на равный доступ к государственной службе. Тем более что приоритет 
прав и свобод человека и гражданина является неоспоримым конституцион-
ным принципом.

Вместе с тем практическая реализация этих фундаментальных правил  
для так называемых «иных» случаев замещения должностей гражданской 
службы, соответствующими гарантиями не обеспечена, и может повлечь на-
рушения прав граждан на равный доступ к государственной службе.

Частным примером тому является недостаточная ясность в регулирова-
нии вопросов, связанных с замещением вакансий и формированием кадро-
вых резервов по младшей группе должностей гражданской службы.

Законодательно предусмотрено, что все должности государственной 
гражданской службы подразделяются на пять групп: высшие, главные, ве-
дущие, старшие и младшие. Должности младшей группы должностей гра-
жданской службы относятся к категории «обеспечивающие специалисты». 
В ч. 4 ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» установлено, что по решению представителя нани-
мателя конкурс может не проводиться при назначении на должности гра-
жданской службы, относящиеся к группе младших должностей гражданской 
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6

службы. Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 03.02.2009 № 2-П [4] данная норма закона признана соответствующей Кон-
ституции Российской Федерации.

Думается, что положение Федерального закона и позиция Конститу-
ционного Суда все-таки не совсем согласуются с Конституцией Российской 
Федерации, поскольку в них выражено несправедливое отношение к тем рос-
сийским гражданам, которые имеют желание поступить на государственную 
службу, но по субъективному усмотрению так называемых «представителей 
нанимателей» могут быть лишены такой возможности.

 Проблема в том, что при наличии вакансий по младшей группе дол-
жностей гражданской службы правом объявлять или не объявлять конкурсы 
по их замещению без каких либо оговорок наделены исключительно предста-
вители нанимателя – руководители государственных органов. 

Однако какие либо правовые механизмы, гарантирующие недопуще-
ние предвзятости, необъективности и даже возможности злоупотребления 
таким правом при принятии ими окончательного решения отсутствуют.

Таким образом, провозглашенный в Федеральном законе «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» принцип равнодоступ-
ности к государственной службе на деле становится простой формальностью.

На практике такие решения не всегда оформляются правовыми актами. 
Объявления по каждому случаю образовавшейся вакансии также не делают-
ся, что позволяет представителю нанимателя принимать на вакантную млад-
шую должность государственной службы любое лицо по своему усмотрению. 

По нашему мнению, в государственном управлении нельзя допускать 
самой возможности принятия управленческих решений при формировании 
персонала государственной службы, исходя из субъективного интереса одно-
го чиновника. 

Значимость поднятой проблемы не преувеличена.
 Отмеченные законодательные «издержки» можно отнести к так называ-

емым коррупционным факторам, позволяющим «представителям нанимате-
лей» действовать по усмотрению. При этом «умонастроения» представителей 
нанимателей нормативно никак не корректируется. Таким образом, остается 
законодательно закрепленной еще одна лазейка для потенциальных корруп-
ционеров.

 Особо надлежит помнить, что истинным нанимателем на государствен-
ную гражданскую службу по закону являются, прежде всего, государство в 
лице Российской Федерации либо ее субъектов. 



О
 г

ар
ан

ти
ях

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 р
ав

но
го

 д
ос

ту
па

 г
ра

жд
ан

 к
 з

ам
ещ

ен
ию

 м
ла

дш
их

 д
ол

жн
ос

те
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

сл
уж

бы

7

Однако право выбора: проводить или не проводить конкурс по вакан-
тной младшей должности гражданской службы остается не за нанимателем, а 
за его представителем, что не одно и тоже.

Представителями нанимателя – руководителями многих государствен-
ных органов в субъектах Российской Федерации являются государственные 
служащие, с которыми также заключены служебные контракты другими дол-
жностными лицами от собственного имени, а не соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Аналогичная ситуация отмечается и на федеральном 
уровне по отношению к представителям нанимателя федеральных террито-
риальных органов исполнительной власти. Все это указывает на опосредован-
ный характер такого представительства.

Полагаем, что объявление о проведении или не проведении конкурсов 
по вакантной младшей должности гражданской службы должно делаться в 
обязательном порядке, тем самым обеспечивается гарантия реализации пра-
ва граждан на равный доступ к государственной службе. 

Обязательность публичного информирования населения о наличии ва-
кантных должностей, относящихся к младшей группе, даже если представи-
телями нанимателей были приняты предварительные решения о не прове-
дении по ним конкурсов, должно быть отражено в ч. 4 ст. 22 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Решение представителя нанимателя о не проведении конкурса должно  
приниматься только в исключительных случаях и должно быть подтвержде-
но правовым актом государственного органа, специально принимаемым по 
каждому подобному случаю, что также должно быть закреплено в ч. 4 ст. 22 
названного федерального закона.

В правовом акте в обязательном порядке должна быть отражена при-
чина невозможности проведения конкурса, причем исключительность такой 
причины должна быть очевидной.

Конечно, предлагаемый порядок не решает всю обозначенную пробле-
му, но при его нормативном закреплении у граждан появится достаточная 
гарантия реализации их права на равный доступ к государственной службе.

К сожалению, остается законодательно не гарантированной возможность 
равноправного поступления на государственную службу путем включения 
граждан в кадровый резерв для замещения должностей младшей группы.  

Согласно ч. 1 ст. 64 указанного Федерального закона кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы формируется только на 
конкурсной основе с учетом письменного заявления об этом гражданина. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации» конкурс заключается в оцен-
ке профессионального уровня претендентов на замещение конкретной дол-
жности гражданской службы, их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям к должности. 

Вполне очевидно, что конкурс предполагает оценку соответствия пре-
тендента требованиям по конкретной должности гражданской службы. В силу 
этого для формирования кадрового резерва на должности младшей группы 
также должен объявляться конкурс в общеустановленном и обязательном по-
рядке.

Сам способ официального объявления о формировании кадрового ре-
зерва на должности младшей группы будет указывать на его публичный ха-
рактер и на то, что оно адресовано всякому, кто удовлетворяет профессио-
нальным требованиям к указанным должностям государственной граждан-
ской службе. 
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Одной из важнейших функций государства является создание эффек-
тивного механизма, призванного защищать права человека. В то же время, в 
современном мире защита прав человека перестала быть предметом компе-
тенции только того государства, гражданином которого он является или под 
юрисдикцией которого находится. Поэтому актуальным становится вопрос 
соотношения национального законодательства и правоприменительной пра-
ктики с международными стандартами правовой защиты человека.

Провозглашенные в главе 2 Конституции Российской Федерации права 
человека и гражданина можно считать фактически гарантированными толь-
ко тогда, когда в национальном праве закреплены как международные, так и 
внутригосударственные гарантии их реализации и возможности использова-
ния различных предусмотренных законом путей восстановления и защиты 
нарушенных прав. В этой связи возможность обращения гражданина за за-
щитой своих прав в межгосударственные органы не только является способом 
прекратить конкретное нарушение прав человека в государстве, но и позво-
ляет личности возродить веру в собственные силы, в реальность восстановле-
ния справедливого правового положения и адекватного возмещения ущерба, 
причиненного нарушением прав.

Право каждого обращаться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека – совершенно новое явление в отечественном законо-
дательстве. Конституция Российской Федерации закрепляет это положение  
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в ч. 3 ст. 46, причем речь идет именно о межгосударственных органах, по-
скольку к международным неправительственным организациям можно обра-
щаться и без специальных условий, но и без юридических последствий.

Правовая защита человека – это сложное, многогранное, полиструк-
турное образование. Правовая защита человека не простое сложение охраны 
прав и защиты прав. Она выходит за рамки и того, и другого явления и прио-
бретает свои уникальные свойства, которые возможно показать на различиях 
между правовой защитой человека, с одной стороны, и защитой и охраной – с 
другой. Эти различия сводятся к следующему:

- во-первых, если охрана и защита прав человека – это только правопри-
менительная деятельность, то правовая защита – это и правоприменительная, 
и правотворческая деятельность. Причем, первая – это конкретная, реальная 
правовая защита, а вторая – это абстрактная правовая защита;

- во-вторых, правовая защита – это не только охрана и защита прав, но 
дополнительно еще и юридическая помощь человеку, оказываемая адвокату-
рой, нотариатом, общественными объединениями, правительственными ор-
ганизациями и учреждениями;

- в-третьих, если правовая защита действует на всех стадиях проявле-
ния права – общего состояния, обладания и пользования (непосредственной 
реализации), то защита права действует только на стадии пользования пра-
вом;

- в-четвертых, правовая защита, с одной стороны, охрана и защита прав – 
с другой, имеют различные цели: первая – обеспечить правовую защищен-
ность человека в целом, вторые – оградить от нарушения или восстановить 
нарушенное конкретное субъективное право;

- в-пятых, правовая защита человека и защита прав разнятся и по видам 
деятельности, через которые они осуществляются. Первая реализуется через 
юридико-правовую деятельность, а вторая – только через юридическую дея-
тельность;

- в-шестых, правовая защита, в отличие от охраны и защиты прав, охва-
тывает и другие элементы правового статуса человека, в том числе и его обя-
занности;

- в-седьмых, если охрана и защита права распространяются только на 
субъективное право, то правовая защита – на нормы права (объективное пра-
во) [14, 13].

Правовая защита, как и любая правовая деятельность, осуществляется 
в различных формах, в число которых входят: а) юридическая деятельность; 
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б) правовое поведение; в) юридическая практика; г) правовая активность; 
д) правовая работа; е) правоотношение и ж) правовое регулирование.

Одной из важнейших форм существования правовой защиты являет-
ся юридическая деятельность. Под ней понимают опосредованную правом 
управленческую, государственно-властную деятельность компетентных ор-
ганов, которая направлена на создание законов, осуществление правосудия, 
конкретизацию права и удовлетворение групповых и индивидуальных прав 
и интересов [8, 5].

Формы юридической деятельности отличаются, главным образом, сво-
ей целью [9, 14]. Отличительной особенностью правовой защиты как юриди-
ческой деятельности является то, что ее цель предполагает предупреждение 
нарушений прав человека, оказание ему правовой помощи и восстановление 
его прав в случае их нарушения. Следствием правовой защиты как юридиче-
ской деятельности должен быть юридический результат. Поэтому ее субъек-
тами могут быть только специально управомоченные законом органы, учре-
ждения, общественные объединения или должностные лица, действующие 
от их лица.

Основной ценностью правовой защиты как правоприменительной дея-
тельности является ее свойство устранять имеющиеся препятствия в осущест-
влении человеком своих прав и в их восстановлении в случае нарушения.

Органы, в обязанность которых входит оказывать правовую защиту, 
именуются правозащитными. В их число входят суд и правоохранительные 
органы. В процессе правозащитной правоприменительной деятельности не 
создается права ни в объективном, ни в субъективном смысле.

По форме осуществления правовая защита – это всегда юридический 
процесс, как в широком смысле, так и в узком. Как юридический процесс в 
широком смысле правовая защита выступает в виде системы взаимосвязан-
ных правовых форм деятельности органов государства и общественных объе-
динений. Как юридический процесс в узком смысле она есть система взаимос-
вязанных, специально упорядоченных, следующих друг за другом операций, 
подчиненных общей цели и приводящих с помощью соответствующих прие-
мов и средств к конкретному результату.

Правовая защита – это правовая активность особого рода. Активность 
– это и сама правозащитная деятельность, и в то же время мера этой деятель-
ности. Правовая активность – это деятельность, которой присущи уважение к 
праву, подлинно свободные, добровольные и творческие действия по исполь-
зованию субъективных прав и исполнению правовых обязанностей [15, 8].
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Следовательно, правовая защита – это та часть правовой работы субъ-
ектов государственной власти и местного самоуправления, государственных 
служащих и должностных лиц, а также общественных объединений, которая 
непосредственно или опосредованно направлена на охрану, юридическую 
помощь и защиту прав человека с целью создания ему высокого уровня пра-
вовой защищенности [12, 316].

Правовая защита как правовая деятельность в любой из своих форм 
реализуется только через правоотношения. Стало быть, можно сказать, что 
правовая защита – это особый род правоотношений. Под правоотношением 
понимается специфическая разновидность общественных отношений, участ-
ники которого связаны взаимными юридическими правами и обязанностя-
ми. Правовая защита – это такая разновидность и общественных, и правовых 
отношений, называемых правозащитными, в которых одна (управомоченная) 
сторона вправе требовать недопущения посягательств на свои права, свободы 
и законные интересы, то есть их охраны, а в случае таковых – их восстановле-
ния (защиты), а другая (обязанная) – должна не допустить нарушения права 
или восстановить его, если оно нарушено.

Важным элементом правозащитных отношений является право чело-
века на правовую защиту. Оно есть не что иное, как закрепленная в законе 
возможность для управомоченного лица требовать от обязанного, в т. ч. и ви-
новного, лица недопущения нарушений субъективного права или его восста-
новления в случае нарушения.

Право человека на защиту права включает ряд правомочий: право на 
обращение в суд, право на судебную защиту, право на международную за-
щиту, право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом, право обвиняемого на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных зако-
ном, право потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, пра-
во на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба и многие 
другие.

Специфика правомочий права на защиту в правозащитных отношени-
ях характеризуется: во-первых, возможностью требовать определенного пове-
дения от другой стороны; во-вторых, осуществлением правомочия, как пра-
вило, через действия обязанной стороны, то есть юридическая обязанность 
носит активный характер, а правомочие – пассивный; в-третьих, возможно-
стью принуждения обязанной стороны к совершению действий, требуемых 
управомоченной стороной, государством [14, 28].
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Международно-правовая защита человека есть результат реализации 
на практике международным сообществом государств одного из основных 
принципов международного права – принципа всеобщего уважения прав че-
ловека и основных свобод для всех. Его становление в международном праве 
происходило в современную эпоху, а утверждение – после разгрома фашизма 
в 1945 г. [11, 148]. Проблема основных прав из чисто внутренней стала прев-
ращаться в международную, в результате чего конституционное право посте-
пенно начало подпадать под влияние международных стандартов.

Ко времени окончания Второй мировой войны международно-правовой 
практике были известны лишь отдельные случаи заключения ограниченным 
числом государств договоров и соглашений, в которых в той или иной степе-
ни затрагивались вопросы защиты некоторых прав личности. К их числу от-
носятся договоры и конвенции, содержащие положения о борьбе с рабством 
и работорговлей, о защите прав военнопленных, религиозных и националь-
ных меньшинств. Эти соглашения сыграли определенную положительную 
роль в защите прав человека, а опыт их разработки и принятия был учтен в 
ходе разработки Устава ООН, который стал первым международным доку-
ментом, провозгласившим необходимость содействия всеобщему уважению 
прав человека. Провозглашенная в Уставе ООН (преамбула) решимость наро-
дов Объединенных Наций «вновь утвердить веру в основные права человека, 
в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и 
женщин и в равенство прав больших и малых наций...» и «содействовать со-
циальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе...» 
объяснилась, прежде всего, требованием народов восстановить попранные 
фашизмом основные права и свободы человека и защитить от возможных по-
пыток их нарушения в будущем» [1, 16].

Вот почему уже в п. 3 ст. 1 говорится, что целью Организации Объеди-
ненных Наций является международное сотрудничество «... в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без раз-
личия расы, пола, языка, и религии». Таким образом, осуществление ООН 
международного сотрудничества для содействия всеобщему соблюдению 
прав человека есть одновременно и цель, и обязанность этой организации.

В ходе реализации целей и обязанностей ООН в области уважения и 
соблюдения прав человека, за короткий срок в мире сложился эффективный 
механизм международно-правовой защиты основных прав человека. Нача-
ло его созданию было положено в 1946 г. созданием Комиссии Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека. В ее обязанности вменялась  
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подготовка Хартии прав человека, определяющей права и свободы, деклари-
рованные Уставом ООН. Хартию должны были составить такие документы, 
как декларация прав человека, конвенция о правах человека и акт, содержа-
щий механизм реализации конвенции.

Первая часть Хартии прав человека была реализована 10 декабря 
1948 г., когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека. Всеобщая декларация нашла поддержку, широкое распро-
странение и использование во всех странах мира. При обсуждении вопро-
сов, касающихся прав человека, принято ссылаться на Декларацию. Выдер-
жки из Декларации содержатся в текстах конституций многих государств, в 
том числе и России, включены они и во многие международные документы, 
в том числе и в региональные договоры и конвенции, а также многочислен-
ные резолюции Организации Объединенных Наций, согласованные госу-
дарствами-членами.

В ходе разработки второго и третьего документов было принято реше-
ние вместо второго – принять два самостоятельных документа о правах чело-
века. Поэтому вторая и третья части Хартии прав человека включают в себя, 
соответственно, два пакта, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 16 дека-
бря 1966 г. – Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах [4, 31] и Международный пакт о гражданских и политических 
правах [3, 24], к которому относятся также первый и второй Факультативные 
протоколы.

Задолго до принятия глобальных универсальных актов, установивших 
механизм международно-правовой защиты человека, 4 ноября 1950 г. был 
принят региональный акт – Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод [2, 54]. Этим документом были учреждены Европейская 
комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека (ст. 19). 
В компетенцию Комиссии входило рассмотрение жалоб, направленных лю-
бым государством-участником через Генерального секретаря Совета Европы 
о предполагаемом нарушении положений Конвенции другим государством 
(ст. 24), получение и рассмотрение петиций, направленных на имя Генераль-
ного секретаря Совета Европы любым лицом, неправительственной органи-
зацией или группой лиц, утверждавших, что они явились жертвой наруше-
ния одной из сторон прав, провозглашенных в Конвенции (ст. 25). К компе-
тенции Суда относились все дела, связанные с толкованием и применением 
Конвенции, которые договаривающиеся стороны или Комиссия передавали 
в Суд (ст. 45).
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Таким образом, к концу 1960-х – началу 1970-х гг. сложился механизм 
международно-правовой защиты прав человека, который охватил большин-
ство суверенных государств и который сохранился до настоящего времени с 
некоторыми нововведениями на региональном уровне.

Термин «международная защита прав» в региональных документах 
употребляется с 4 ноября 1950 г., с момента подписания членами Совета Ев-
ропы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 
26), а в глобальных – с 19 ноября 1966 г., с момента принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН Резолюции 2200А (XXI), одобрившей Пакт о гражданских 
и политических правах (ст. 2). Однако в отечественной научной литературе 
термин «международно-правовая защита человека» стал употребляться сов-
сем недавно, с середины 1980-х гг., когда наметилась демократизация и деи-
деологизация международных отношений, и в последнее 15 лет находит ши-
рокое применение [6, 34].

Так, например, А. П. Мовчан писал, что «международная защита прав 
человека» перекочевала в научную литературу и прессу из разговорной речи 
как лаконичный синоним деятельности ООН и государств в сфере соблюде-
ния прав человека. То есть под краткой формулой «международная защита 
прав человека», – считал он, – стали понимать «международное сотрудниче-
ство государств, усилия и меры ООН по содействию «всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод для всех...» (п. «с» ст. 55 Уста-
ва ООН) [1, 17].

По сути, такое же, только более широкое, определение дают авторы од-
ного из учебников. «Международная защита прав человека, – пишут они, – 
есть совокупность межгосударственных согласованных мер, направленных 
на установление всеобщего минимума элементарных демократических прав 
и свобод, на запрещение незаконных посягательств на права и свободы, в том 
числе дискриминационной политики и действий, признаваемых преступны-
ми с точки зрения современного международного права. В сферу междуна-
родной защиты основных прав человека входит разработка межгосударствен-
ных соглашений и иных документов о правах человека, а также содействие их 
осуществлению» [10, 20].

В международной защите прав А. П. Мовчан выделяет три основных 
элемента. Это: а) создание рекомендаций, адресованных всем государствам 
по поводу того, какие именно права человека и основные свободы для всех 
должны подлежать универсальному уважению и соблюдению; б) разработ-
ка международных договоров о правах человека (пактов, конвенций и т. п.), 
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которые налагают юридические обязательства на государства признавать, 
предоставлять и обеспечивать эффективной защитой в соответствии со сво-
им законодательством права и свободы личности, которые перечислены в та-
ких международных соглашениях; в) создание специального международно-
го механизма по проверке выполнения государствами своих международных 
обязательств по правам человека [10, 23].

В. А. Карташкин в международно-правовую защиту человека справед-
ливо включает такие составляющие, как цель, принципы, международные 
соглашения, содержащие нормы и принципы, касающиеся основных прав 
человека, социальные, экономические, политические, гражданские и куль-
турные права человека, а также контрольный механизм ООН [7, 81].

Ю. А. Решетов в международно-правовой защите, в свою очередь, от-
мечает такие элементы, как обязательства государств по соблюдению прав 
человека; ответственность государств за массовое нарушение прав человека; 
средства правовой защиты [13, 162]. В. М. Чхиквадзе вычленял в качестве та-
ковых: механизм защиты прав каждого человека; стандарты в защиту прав 
человека; трансформацию межгосударственных соглашений в националь-
ное законодательство; правосубъектность индивидов; механизм обеспечения 
прав человека на международном уровне [16, 117]. Особо выделяют ученые 
в системе международной правовой защиты человека такой ее элемент, как 
имплементация (практическое осуществление) [5, 115].

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что внутригосударствен-
ный механизм защиты прав человека основан на международно-правовых 
стандартах в этой сфере. Современный механизм международно-правовой 
защиты прав человека включает следующие взаимосвязанные и взаимообу-
словленные элементы: 1) цель; 2) принципы; 3) международно-правовые до-
говоры, регулирующие международно-правовую защиту человека; 4) между-
народные стандарты основных прав человека; 5) имплементацию междуна-
родно-правовой защиты человека.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛУЖАЩЕГО: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

PROFESSIONAL CAREER OF A PUBLIC SERVANT: CONCEPT AND TYPES
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федры  административного 
права  и  административной 
деятельности  органов  вну-
тренних  дел  Омской  акаде-
мии  МВД  России.

Исследуются вопросы карьерно-
го роста государственного служащего. 
Отмечаются пробелы законодательст-
ва о государственной службе в иссле-
дуемой части, например, отсутствие 
положений, четко регламентирующих 
должностное продвижение служащих, 
а также их правовую защиту в случае 
смены высшего руководства государст-
венного органа.

Ключевые слова: государствен-
ная служба, профессиональное разви-
тие, принцип равного доступа к госу-
дарственной службе, конкурс на заме-
щение должности, кадровый резерв, 
назначение на должность, аттестация.
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Изменения, произошедшие в России за последние десять лет, сделали 
актуальной проблему укрепления государственности и повышения эффек-
тивности государственной службы. Все очевиднее становится зависимость ре-
зультатов социально-экономических преобразований от состояния механиз-
ма управления и качества кадров, исполняющих государственные функции. 
На деятельность госслужащих существенно влияют их статусная устойчи-
вость (стабильность занятости, гарантированная оплата труда), а также воз-
можности карьерного продвижения по мере накопления опыта и професси-
ональных знаний.

Исторически трактовка понятия карьеры выдержала множество изме-
нений, которые парадоксально расходятся друг с другом, или, наоборот, в 
какой-то мере дополняют друг друга. 

Термин «карьера» имеет много значений. Он происходит от латин-
ского слова carrus – телега, повозка; от итальянского carriera – бег, жизнен-
ный путь, поприще; от французского cariere – продвижение в какой-либо 
сфере деятельности, достижение известности, славы, выгоды [20, 267]. В XIX  
веке понятие карьера определялось как «путь, ход, поприще жизни, служба, 
успех и достижение его, успех в обществе, быстрое достижение чинов и ор-
денов» [5, 69].

В России в период советской власти определение карьеры рассматри-
валось с несколько негативным оттенком. Карьера понималась, как путь, 
продвижения кого-либо к внешним успехам, выгодам, славе, почету, а также 
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достижения личного благополучия, неразрывно связанным с той или иной 
общественной деятельностью. Считалось, что карьеру мог делать лишь че-
ловек из буржуазно-дворянской среды. 

К настоящему времени еще не сложилось окончательного определения 
понятия карьеры, авторы акцентируют внимание на разных характеристиках 
карьерного процесса. Рассмотрим наиболее популярные подходы к опреде-
лению понятия карьеры.

Прежде всего, необходимо разделить такие, казалось бы, сходные, даже 
по звучанию, понятия, как карьера и карьеризм. До недавнего времени в на-
шей стране понятие «карьера» и «карьеризм» относились к одному мораль-
ному основанию, признаваемому социально негативным. Это отношение 
формировалось благодаря доминированию в официальной пропаганде идей 
социального равенства. «Делать карьеру» означало осознанно стремиться к 
возвышению над другими людьми, причем исключительно с целью полу-
чения личных преимуществ, в процессе распределения материальных благ.  
Такая трактовка карьеры, действительно отожествляла ее с представлениями  
о карьеризме. Однако на данный момент времени уже сформировалось раз-
личение этих созвучных понятий. Карьеризм определяется как «карьерная 
агрессия», т. е. вторжение в карьерное пространство, интенсивное освоение 
последнего на статусных высотах с подавлением в нем нормальных карьер-
ных процессов деформацией кадровой политики и системы социального 
управления [3, 97]. 

В работах зарубежных исследователей термин «карьера» встречается 
достаточно часто, расширенное определение карьеры определяет ее как «раз-
битый на определенные промежутки жизненный путь человека, связанный с 
его работой» [9, 160].

В нашей стране подробное изучение понятия карьеры стало осуществ-
ляться сравнительно недавно. Достаточно широкое определение понятие 
слова карьера можно встретить, например, в «словаре русских синонимов», 
в котором карьера рассматривается как будущность, судьба. С точки зрения 
философского знания понятие карьеры рассматривается динамически, и 
определяется как «процесс, прохождение, последовательность состояний си-
стем» [21, 391]. С другой стороны, часто на первое место выводится понятие 
карьеры, как «продвижения в какой-либо сфере деятельности». Второе зна-
чение слова карьера определяется как «достижение известности, славы, выго-
ды». На третьем месте находится такое объяснение карьеры как «обозначение 
рода занятий, профессии» [3].
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Если конкретизировать понятие карьеры с позиций социологии, карье-
ра оказывается в большей степени относящейся к именно служебной деятель-
ности: «Карьера – это результат профессионального или должностного про-
движения в жизни индивидуума» [2, 277]. С другой стороны, карьера опре-
деляется как социальное продвижение, переживаемое человеком в течении 
жизни, хотя обычно ассоциируется с профессиональной деятельностью ин-
дивида [9, 160].

В политологической трактовке карьера рассматривается с двух пози-
ций:

1. Карьера – индивидуально-осознанная позиция и поведение человека, 
связанные с его трудом, опытом и деятельностью на протяжении жизни.

2. Карьера – фактическая последовательность занимаемых ступеней 
(должностей, рабочих мест, положений) в коллективе.

В общем смысле карьера – это продвижение человека по ступеням про-
изводственной, имущественной, социальной лестницы.

Можно также уточнить что характер, тип карьеры, ее темп определяется 
как объективными возможностями, представленными обществом для ее осу-
ществления, так и обстоятельствами жизни конкретного индивида, его лич-
ными способностями, целеустремленностью, волей, семейным положением, 
состоянием здоровья и различными другими факторами [28, 262]. 

Сущностной составляющей вышеперечисленных определений понятия 
карьеры является продвижение, то есть движение вперед. В этом отношении 
карьера выступает как процесс, представляющий собой прохождение, после-
довательность состояний системы. 

Принимая во внимание неоднозначность определения понятия карье-
ры, можно заметить, что во многих объяснениях карьера соотносится с поня-
тием успешности индивида. Эта смысловая составляющая присуща понятию 
карьеры даже на словарном уровне. Так, в словаре Ожегова карьера определя-
ется как «путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном по-
прище, а также само достижение такого положения» [14, 273]. С другой сторо-
ны, в словаре иностранных слов карьера истолковывается как успешное про-
движение в области общественной, служебной, научной и др. деятельности 
или как род занятий, профессия [18].

В середине девяностых годов образовываются научные направления по 
изучению данного явления. Карьера осуществляется в процессе деятельности 
человека. Деятельностный подход к осмыслению понятия «карьера» строится 
на представлениях о способах и формах продвижения индивида в различных 
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сферах его деятельности и рассматривается в трудах многих ученых, исследу-
ющих сферу управления человеческими ресурсами. В отечественной школе 
сформировался подход к определению «карьеры» в широком и узком смысле. 

В широком смысле определяют карьеру как общую последовательность 
этапов развития человека в основных сферах жизни (семейной, трудовой, до-
суговой). При этом карьера представляется динамикой социально-экономи-
ческого положения, статусно-ролевых характеристик, форм социальной ак-
тивности личности. 

В узком смысле понятие «карьера» связывается с динамикой положения 
и активности личности в трудовой деятельности [22, 67]. 

А. К. Маркова также различает широкое и узкое понимание карьеры, 
но придает им несколько другое звучание. В первом случае карьера рас-
сматривается как профессиональное продвижение, профессиональный рост, 
переход от одних ступеней профессионализма к другим. Во втором случае 
карьера рассматривается как должностное продвижение, где на первый план 
выступает достижение определенного социального статуса, занятие опреде-
ленной должности [10, 65].

Эту идею развивает А. И. Турчинов, рассматривая карьеру как инди-
видуальный трудовой путь человека [19, 162]. Понятие «карьера персонала» 
в его представлении отражает единство двух карьерных процессов – про-
фессиональной карьеры и должностной карьеры. С. В. Шекшня дает только 
предельно сжатое, «узкое» определение, рассматривая карьеру как «после-
довательность должностей, занимаемых сотрудником в одной организации» 
[26, 149]. 

О. П. Филлипов трактует карьеру как «продвижение человека по ступе-
ням производственной, социальной, административной или иной иерархии» 
[25, 182]. Автор выделяет критерии, определяющие характер карьеры:

- собственно психологические (личные способности человека, его целе-
устремленность, воля);

- макроэкономические (господствующий тип общественно-экономиче-
ских отношений);

- социальные факторы (объективно представляемые данным обществом 
возможности для осуществления карьеры).

Г. Б. Михайлова утверждает, что в современных условиях, понятие «ка-
рьера» трактуется как движение индивида по службе в профессиональном 
совершенствовании, соответствующее его ценностным ориентациям, и в то 
же время в полной мере удовлетворяющее интересы общества [11]. Такое 
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понимание карьеры исходит из признания интересов личности и общест- 
ва. Этот подход дает возможность рассматривать карьеру в качестве универ-
сального индикатора социального и профессионального развития предста-
вителей любых социальных слоев [15, 85-92]. 

Авторы, занимающиеся изучением карьерного процесса, сами свиде-
тельствуют о том, что проблема карьеры привлекает все большее внимание 
исследователей различных научных направлений. Этот процесс имеет две 
базисные детерминанты – индивидуальную и социально-управленческую. 
Первая связана с актуализацией потребности человека в обеспечении собст-
венной безопасности и благополучия. Вторая – с возрастанием значения во 
всех управленческих процессах так называемого человеческого фактора, в 
основе которого лежат индивидуальные карьерные потенции, мобилизован-
ные и организованные в интересах системы [7, 45].

Рассмотрение подходов различных авторов к проблеме типологии раз-
вития карьеры позволяет сделать вывод, что продвижение субъекта в соци-
альной среде не является простым линейным процессом, будучи сложным 
явлением, выражающимся в динамике подъемов и спадов, кризисов и восста-
новлений.

Многообразность и сложность явления карьеры отражается и в много-
образии ее видов, а также в разнообразии подходов к выделению типологии 
карьеры. Для классификации видов карьеры выделяют множество различных 
оснований, признаков, критериев [4, 233-235]. Для более глубокого анализа 
карьеры необходимо рассмотреть это видовое разнообразие. 

По среде рассмотрения карьеру традиционно делят на профессиональ-
ную и внутриорганизационную.

Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный со-
трудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит различ-
ные стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный 
рост, поддержку индивидуальных способностей, уход на пенсию.

Внутриорганизационная (должностная) карьера охватывает последо-
вательную смену стадий развития работника в рамках одной организации. 
Внутриорганизационная карьера связана с траекторией движения человека 
в организации. Внутриорганизационная карьера реализуется в трех основ-
ных направлениях (вертикальное, горизонтальное, центростремительное). С 
вертикальным направлением часто связывают само понятие карьеры, так как 
под ним подразумевается подъем на более высокую ступень структурной ие-
рархии [8, 40].
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По времени прохождения ступеней должностную карьеру можно разде-
лить на нормальную, скоростную, «десантную» [17, 257].

Нормальная карьера – это постепенное продвижение человека к вер-
шинам должностной иерархии в соответствии с постоянно развивающимся 
профессиональным опытом. Предел этого должностного развития обуслов-
лен уровнем его профессиональной компетентности. Продолжительность 
этой карьеры равна продолжительности активной трудовой деятельности 
человека.

Скоростная карьера – это стремительное, но все же последовательное 
должностное перемещение по вертикали организационной структуры.

«Десантная» карьера представляет собой спонтанное замещение, как 
правило, руководящих должностей организационной структуры. Для пред-
ставителей такой карьеры важен сам факт замещения должности.

По содержанию происходящих в процессе карьерного движения изме-
нений выделяют такие виды карьеры как властная, квалификационная, ста-
тусная и монетарная. 

Властная карьера связана либо с формальным ростом влияния в органи-
зации посредством движения вверх по иерархии управления, либо с ростом 
неформального авторитета работника организации.

Квалификационная карьера предполагает профессиональный рост, 
движение по разрядам тарифной сетки той или иной профессии.

Статусная карьера – это увеличение статуса работника в организации, 
выражаемое либо присвоением очередного ранга за выслугу лет, либо почет-
ного звания за выдающийся вклад в развитие фирмы.

Монетарная карьера – это повышение уровня вознаграждения работни-
ка, а именно: уровня оплаты труда, объема и качества, предоставляемых ему 
социальных льгот [23, 310-314].

По характеру динамики карьера делится на следующие виды:
 - обычная карьера – как профессиональное развитие с прохождением 

основных этапов профессиональной жизни;
- стабильная карьера – как прямое продвижение от профессионального 

роста к единственному постоянному типу работы;
- нестабильная карьера – та, в которой после этапов проб и упрочения 

следуют новые пробы. Эти новые пробы могут быть вынужденными (в случае 
потери работы, работоспособности), добровольными (смена интересов) или 
быть вызванными переориентацией интересов. Новые пробы могут носить 
множественный характер;
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- комбинированная карьера – когда короткие периоды профессиональ-
ной жизни и занятости сменяются этапами вынужденной безработицы или 
смены профессии, переориентации, доучивания [10, 154-155]. 

Типологию карьеры по характеру восхождения предлагает П. Штомпки. 
Он представляет следующую типизацию карьерного процесса:

- прогрессивный тип – развитие по восходящему направлению;
- регрессивный тип – спады в карьерном процессе, различные по дли-

тельности (происходят при несоответствии способностей и активности че-
ловека требованиям занимаемого им статуса, структурных реорганизациях 
и т. д.) [27, 31-37].

Процессы указанных направленностей могут развиваться с непрерыв-
ной последовательностью, представляя собой линейный тип. 

Также возможно развитие скачками или прорывами после продолжи-
тельных периодов количественного роста – этот тип называется нелиней-
ным. Если карьерный процесс испытывает повторяющиеся воздействия, то 
он может иметь форму синусоиды – тогда это цикличный тип. В случае если 
наблюдается схожесть процессов, но при этом они различаются уровнем 
сложности, то можно говорить, что процесс идет по спирали. Бывает, что в 
состоянии системы в течение какого-то времени не происходит изменений 
– это определяется как карьерная стагнация. 

По статусу руководителя карьера делится следующим образом:

1. Низовое звено управления (технический уровень). Это уровень управ-
ления, находящийся непосредственно над рабочими и исполнителями. Эти 
работники отвечают за ресурсы, сырье, оборудование. Половина рабочего 
времени у управленцев такого ранга проходит в общении, причем более все-
го с непосредственными исполнителями, немного с мастерами и менее всего 
со своим начальством.

2. Среднее звено управления (управленческий уровень). Среднее звено 
управления является как бы буфером между низовым и высшим звеньями 
управления. Представители среднего звена управления почти 90 % рабочего 
времени проводят во взаимодействии с людьми.

3. Высшее звено управления (институциональный уровень). Это са-
мый малочисленный слой управленцев. Именно представители высшего зве-
на управления отвечают за принятие важнейших решений. Рабочая неделя 
управленца такого ранга составляет 60-80 часов, почти 70 % времени уходит 
на заседания и встречи, около 20 % на работу с бумагами.
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Ряд авторов указывает на то, что в зависимости от объективных условий 
внутриорганизационная карьера сотрудника может быть перспективной или 
тупиковой. Карьерная линия может быть либо длинной, либо очень корот-
кой. 

Продвижение по службе определяется не только личными качествами 
работника (образование, квалификация, отношение к работе, система вну-
тренних мотиваций), но и объективными, такими как:

- высшая точка карьеры – высший пост, существующий в конкретной 
рассматриваемой организации;

- длина карьеры – количество позиций на пути от первой позиции, зани-
маемой индивидуумом в организации, до высшей точки;

- показатель уровня позиции – отношение числа лиц, занятых на сле-
дующем иерархическом уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом 
уровне, где находится человек в данный момент своей карьеры;

- показатель потенциальной мобильности – отношение (в некоторый 
определенный период времени) числа вакансий на следующем иерархическом 
уровне к числу лиц, занятых на том уровне, где находится индивидуум [6, 158].

Развитием карьеры называют те действия, которые предпринимает со-
трудник для реализации своего плана и профессионального продвижения. 
Развитие карьеры работника – длительный процесс, который может вклю-
чать ряд периодов. К ним следует отнести:

- повышение квалификации (переподготовку, стажировку) в системе не-
прерывного обучения;

- зачисление в резерв кадров для выдвижения на руководящие должно-
сти, когда работник обязательно проходит подготовку в системе непрерывно-
го образования согласно индивидуальным планам;

- назначение на более высокую должность (по результатам подготовки 
в резерве, решению конкурсной, аттестационной комиссии, решению руко-
водства организации);

- ротацию работника внутри своего подразделения [14, 95-100]. 
В размышлениях о карьере у В. Л. Романова встречается интересная 

мысль о том, что «ключи» от карьеры находятся у двух владельцев – служа-
щего и государства в лице соответствующих должностных лиц. Первый дол-
жен самоорганизоваться в достижении карьерных целей, вторые – обеспечить  
равные для всех служащих условия реализации карьеры, поощрять карьер-
ные устремления и осуществлять объективный выбор претендентов на ква-
лификационное и должностное продвижение [16, 60]. 
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Последнее время все активнее обсуждаются вопросы, связанные с раз-
витием карьеры. Развитие карьеры предполагает совместные усилия со-
трудника, его непосредственного руководителя и специалистов в области 
управления персоналом, и может оказывать положительное влияние на 
организацию за счет оптимизации использования персонала, усиления его 
мотивации, придания целевого характера профессиональному обучению 
[26, 198].

Для успешной карьеры необходимо, чтобы процесс был непрерывным, 
но представляется вполне очевидным, что карьерное развитие невозможно 
без саморазвития человека.

Что касается критериев удавшейся карьеры – таковыми являются удов-
летворенность жизненной ситуацией (субъективный критерий) и социаль-
ный успех (объективный критерий). То есть объективная, внешняя сторона 
карьеры – это последовательность занимаемых индивидом профессиональ-
ных позиций, а субъективная, внутренняя сторона – это то, как человек вос-
принимает свою карьеру, каков его образ профессиональной жизни и собст-
венной роли в ней. 

Таким образом, карьера представляется как результат осознанной по-
зиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанный с 
должностным или профессиональным ростом [23, 409], поступательное дви-
жение по служебной лестнице, изменение навыков, способностей, квалифи-
кационных возможностей и размера вознаграждения, связанных с деятель-
ностью работника [24, 298]. 

Карьерное продвижение определяется – не только и не столько продви-
жением по должностным ступенькам организационной иерархии, сколько 
процессом реализации человеком себя, своих возможностей в условиях про-
фессиональной деятельности [12, 24].

Существенными пробелами законодательства о государственной служ-
бе являются: отсутствие положений, четко регламентирующих должностное 
продвижение служащих, а также их правовую защиту в случае смены высше-
го руководства государственного органа.

Для решения указанной проблемы необходимо:
– во-первых, четкое закрепление положений регламентирующих дол-

жностное продвижение служащих, а также их правовую защиту в случае сме-
ны высшего руководства государственного органа;

– во-вторых, четкое закрепление положений, что в случае успешного 
прохождения аттестации государственным служащим ему гарантированно 
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будет предоставлена возможность дальнейшего карьерного продвижения 
путем повышения в должности. Разумеется, в данном случае необходимо со-
блюдение и некоторых иных условий, в частности, каков должен быть объем 
работ, выполняемый служащим, а также иные заслуги, за которые служащему 
выносится оценка: не просто соответствует замещаемой должности, а соответ-
ствует с обязательным должностным продвижением;

– в-третьих, введение самостоятельной процедуры карьерного продви-
жения служащего (по аналогии с квалификационным экзаменом, это может 
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корне меняет ее сущность и смысл. 
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Вступивший в силу с 1 марта 2011 г. Федеральный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. Федерального закона от 12 февраля 
2015 г. № 15-ФЗ) [1] (далее – Закон о полиции), является одним из самых ре-
зонансных и широко обсуждавшихся законов последнего времени, созда-
ет нормативно-правовые основы организации и деятельности российской 
полиции, служит основой для разработки подзаконных нормативных пра-
вовых актов так называемой «полицейской направленности». В его основу 
были заложены соответствующие современным реалиям концептуальные 
идеи, закрепляющие, в том числе, правоохранительное назначение полиции  
[5, 4-8].

Понятие «полиция» в этом нормативном правовом акте косвенно рас-
крывается через призму ее социальной роли в российском обществе. Так, со-
гласно ч. 1 ст. 1 «Назначение полиции» она предназначена для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, для противодействия преступности, охраны общественного поряд-
ка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. При этом 
полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее 
защите от преступных и иных противоправных посягательств.

В то же время следует отметить, что Закон о полиции не содержит за-
конодательного определения понятия «полиция», ограничиваясь категорией 
«полиция предназначена» что, на наш взгляд, требует внесения изменений 
в действующее законодательство и введения данной дефиниции в законода-
тельный и научный оборот.
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Слово «полиция» происходит от греческого «politeia» (polis – город), 
именно так Аристотель называл городское (в тот период времени представле-
ние о государственности было связано исключительно с городом) и в целом 
государственное управление. Основной смысл усилий государственной влас-
ти сводился тогда к обеспечению внешней безопасности [9, 9].

Как отмечал Ф. Энгельс, «по отношению к гражданам публичная власть 
первоначально существовала только в качестве полиции, которая так же ста-
ра, как государство» [12, 105]. Однако это высказывание нельзя воспринимать 
буквально, поскольку «на протяжении многих веков термин «полиция» обо-
значал не конкретный орган государства, а государственную деятельность, 
охватывающую все внутреннее государственное управление и получившую 
название полицейской» [4, 122].

Термин «полиция», заимствованный римлянами, впоследствии утвер-
ждается в юридическом лексиконе европейских государств. Из немецкого 
Петр I переносит этот термин в русский язык [6, 9].

Начиная с ХVIII в. наиболее распространенным содержанием понятия 
«полиция» становится система административных органов, предназначен-
ных для борьбы с правонарушениями.

Вторая половина XVIII в. в Российской Империи знаменательна строи-
тельством новой системы государственных органов. Существенный признак 
этого изменения в составе и структуре государственного аппарата – создание 
регулярной полиции.

В процессе исторического развития в Российской Империи, как и в 
странах Западной Европы, объем понятия «полиция» имел тенденцию к су-
жению.

На стыке ХIХ-ХХ вв. полномочия полиции в Российской Империи дей-
ствующим в то время законодательством регламентировались весьма нео-
пределенно, «весьма широко и приблизительно» [7, 18], что зачастую при-
водило к возможности произвола, зачастую в рамках реализации дискреци-
онных полномочий полицейских. Громадная власть, которой располагала 
полиция, оборачивалась и против нее самой [9, 18; 4, 171-172]. Отечествен- 
ные ученые отмечали, что полиция «как бы утратила чувство собственного 
достоинства в сознании своей негодности… «Полицейский» было бранным 
словом» [11, 5].

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 10 июля 1920 г. было утверждено Поло-
жение о рабоче-крестьянской милиции [8], которым были подведены итоги 
строительства милиции за предшествующие годы, закреплены ее структура, 
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обязанности и компетенция. Милиция, «созданная изначально из народных 
ополченцев, все эти десятилетия выполняла в обществе традиционные поли-
цейские функции специализированного профессионального органа по охра-
не общественного порядка и борьбе с преступностью».

В настоящее время в большинстве стран мира полиция представляет 
собой «специализированный правоохранительный орган, призванный охра-
нять жизнь, здоровье, имущество, общественный порядок и публичную без-
опасность» [7, 17]. Сегодня настало время возврата к традиционному для это-
го ключевого органа правоохранительной системы названию [7, 4].

Политико-юридические предпосылки переименования российской ми-
лиции в полицию связаны с реализацией Указа Президента Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 (в ред. Указа от 1 марта 2011 г. № 254) «О 
мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» [2], в котором подчеркивалась необходимость модерниза-
ции существующей структуры органов внутренних дел, организации их дея-
тельности, кадрового, финансового, материально-технического обеспечения 
милиции.

Принятие Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 
2010 г. № 208 (в ред. Указа от 4 апреля 2014 г. № 202) «О некоторых мерах по 
реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации» [3] 
стало отравной точкой в разработке закона «О полиции». Подготовка закона 
проходила с участием широких слоев общественности, привлечением веду-
щих ученых, представителей Общественной палаты, практических работни-
ков структурных подразделений МВД России, известных правозащитников.

Говоря о переименовании милиции в полицию Ю. П. Соловей совер-
шенно справедливо заметил, что «словесная форма теперь приведена в пол-
ное соответствие с содержанием обозначаемого института» [10, 18].

В любом государстве деятельность полиции сопряжена с возможностью 
применения в строгом соответствии с действующим законодательством мер 
государственного принуждения. В то же время, согласно разделяемого нами 
мнения С. П. Булавина, который, характеризуя возможность применения 
сотрудниками полиции данных мер, не считает их применение основным 
атрибутивным признаком полиции [10, 14]. Аналогичной позиции придер-
живается В. В. Черников, отмечая, что «из определения полиции исключено 
упоминание о применении мер принуждения как атрибутивном признаке 
полиции» [10, 5]. По мнению ученого, «работа полиции является не толь-
ко правопринудительной, но и, в первую очередь, правоохранительной,  
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поскольку, и применяя право и обеспечивая его соблюдение или восстановле-
ние, полиция охраняет право и соответствующие общественные отношения» 
[10, 5].

Отсутствие в законе указания на принудительный характер деятельнос-
ти полиции является, на наш взгляд, свидетельством закрепления в первую 
очередь правоохранительного предназначения полиции, отведя принужде-
нию далеко не главенствующую роль.

Закон о полиции содержит исчерпывающий перечень прав и обязан-
ностей сотрудника полиции, делает работу полиции более прозрачной и 
подконтрольной обществу, предусматривает, что полицейская деятельность 
основана, в том числе, на общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права и международных договорах Российской Федерации, что пред-
ставляется очень важным в деле защиты прав и свобод человека и гражданина 
в соответствии с международными стандартами.

Принятие Закона о полиции ознаменовало начало нового этапа в исто-
рии российских органов охраны правопорядка. В то же время, отсутствие в 
нем определения понятия «полиция» является недоработкой законодателя, 
что позволяет сделать вывод о необходимости закрепления данного опреде-
ления в законодательстве. Не претендуя на истину в последней инстанции, 
имея целью обратить внимание научной общественности на существующий 
пробел в законодательстве, предлагаем:

1. Изложить ст. 1 Федерального закона «О полиции» в следующей редак-
ции:

«Статья 1. Понятие и назначение полиции
1. Полиция – система вооруженных специализированных правоохрани-

тельных органов, являющаяся составной частью единой централизованной 
системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, призванная защищать жизнь и здоровье человека, его права и свободы, 
собственность, интересы общества и государства от преступных и иных про-
тивоправных посягательств.

2. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
(далее также – граждане; лица), для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной без-
опасности.

3. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нужда-
ется в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
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Борьба с нарушениями общественного порядка исторически существо-
вала не только как функция исключительно правоохранительных органов, 
но и являлась результатом активности граждан, определенным итогом их 
решительности, осознания себя в качестве самостоятельной организованной 
общности.

В результате реформы системы МВД России, завершившейся в 2011 
году, численность сотрудников, в том числе выполняющих функции по ох-
ране общественного порядка, была серьезно сокращена (В результате про-
веденной в МВД России реформы и переименования милиции в полицию 
было сокращено порядка 22 % сотрудников, которые не прошли переатте-
стацию). 

В настоящее время актуальным остается вопрос: можно ли заменить со-
трудника полиции гражданином, исполняющим функции по охране обще-
ственного порядка, и какие полномочиями он будет наделен?

На наш взгляд, ответ однозначно должен быть отрицательным. Охраной 
общественного порядка должны заниматься профессионалы, которые имеют 
достаточный уровень подготовки. 

В то же время следует отметить, что без общественной поддержки, ши-
рокого вовлечения граждан и их объединений в деятельность по охране об-
щественного порядка, достижение желаемой цели представляется весьма 
проблематичным.
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Сегодня опора на общественное доверие и поддержку граждан предпо-
лагает учет и оценку мнения общества о деятельности полиции в целом, в том 
числе и по охране общественного порядка. В этой связи процесс непосред-
ственного вовлечения граждан и общественных объединений в реализацию 
правоохранительной функции, безусловно, имеет важное значение для повы-
шения уровня доверия к деятельности полиции.

Участие общественных объединений правоохранительной направлен-
ности и граждан в охране общественного порядка предполагает оказание 
гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоох-
ранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства 
человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и 
иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.

Действующее законодательство содержит ряд ограничений, связанных 
с участием граждан в охране общественного порядка, которые:

а) не вправе выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (по-
лиции) или иных правоохранительных органов, а также осуществлять дея-
тельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исклю-
чительной компетенции этих органов;

б) не могут участвовать в мероприятиях по охране общественного по-
рядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью.

Активность граждан и общественных объединений в области участия в 
охране общественного порядка существенно снизилась к 1989 году. К этому 
времени традиционные советские организационные формы участия общест-
венности в борьбе с правонарушениями стали малоэффективными в связи с 
социально-экономическими изменениями, протекавшими в обществе. С на-
чала 90-х годов также отмечались негативные тенденции в данной сфере: пе-
редача коммерческим структурам помещений пунктов общественной охраны 
правопорядка, приватизация и закрытие крупных предприятий, отсутствие 
финансирования и др. Несмотря на это, отдельные формы участия граждан 
и общественности в охране общественного порядка сохранились, а некоторые 
были преобразованы в соответствии с требованием современности.

До недавнего времени участие граждан в охране общественного по-
рядка в Российской Федерации регулировалось большим количеством раз-
розненных нормативных актов. Так, только на региональном уровне дейст-
вовало более 60 нормативных правовых актов различного уровня [1; 5; 6; 7]. 
В связи с отсутствием универсального механизма правового регулирования 
существовало многообразие форм участия граждан и их формирований в 
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обеспечении общественного порядка: добровольная казачья дружина (г. 
Астрахань), дружины общественной безопасности при патрульно-постовой 
службе (г. Иркутск), муниципальные добровольные народные дружины по 
охране общественного порядка (г. Иркутск), молодежные отряды (г. Северо-
двинск), «Муниципальный отряд правопорядка» (г. Северодвинск), студен-
ческий отряд охраны правопорядка (г. Томск), отряды самообороны, опера-
тивные молодежные отряды, оперотряды общежитий (республика Алтай), 
студенческая дружина (г. Новосибирск, г. Омск), добровольная народная 
дружина (г. Москва, г. Дубны) и др.

В настоящее время принят единый нормативный правовой акт феде-
рального значения, регулирующий вопросы привлечения граждан и общест-
венных объединений правоохранительной направленности к участию в пра-
воохранительной деятельности [2]. Кроме того, в субъектах РФ принимаются 
нормативные правовые акты, регламентирующие соответствующие общест-
венные отношения [4].

Сейчас в Российской Федерации существуют различные формы сов-
местной деятельности полиции и граждан, представителей общественности, 
направленной на охрану общественного порядка. К ним можно отнести до-
бровольные народные и казачьи дружины, оперативные отряды и отряды 
содействия полиции, в том числе молодежные, внештатные подразделения 
дорожно-патрульной службы и т. д. Например, в Свердловской, Тюменской, 
Кировской, Курганской областях функционируют дружины по охране об-
щественного порядка, специализированные отряды дружинников (по ли-
нии ГИБДД), казачьи дружины («Казачья полиция»), студенческие отряды 
охраны общественного порядка; в Костромской, Архангельской, Пензенской 
областях – советы общественности, добровольные народные дружины, моло-
дежные оперативные (поисковые) отряды, внештатные сотрудники полиции; 
в Самарской, Белгородской, Томской, Воронежской, Псковской областях – до-
бровольные народные дружины, студенческие оперативные отряды, кругло-
суточные посты и группы патрулирования в местах массового пребывания 
граждан, общественные пункты охраны порядка, советы (группы) профи-
лактики правонарушений; в Красноярском крае, Новосибирской, Тульской, 
Ульяновской областях – добровольные молодежные дружины. Именно с их 
помощью ежегодно раскрываются десятки тысяч преступлений, выявляются 
сотни тысяч административных правонарушений [9, 350].

Общественные объединения правоохранительной направленности фак-
тически уже давно действуют во многих регионах страны. Всего на территории 
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Российской Федерации функционируют более 34 тысяч общественных фор-
мирований правоохранительной направленности, в которых числится бо-
лее 363 тысяч человек, в том числе почти 46 тысяч человек в 872 казачьих 
дружинах.

По данным статистики, в 2013 году с помощью народных дружинников 
и других объединений правоохранительной направленности было задержа-
но почти 357 тысяч правонарушителей, раскрыто более 32 тысяч преступле-
ний, выявлено порядка 460 тысяч административных правонарушений [8].

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» не содержит четкого перечня форм деятель-
ности в сфере охраны общественного порядка, однако анализ его положений 
позволяет выделить следующие формы: 

1) участие граждан в охране общественного порядка; 
2) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 
3) участие в деятельности общественных объединений правоохрани-

тельной направленности, целью которых является охрана общественного по-
рядка; 

4) деятельность народных дружин; 
5) деятельность внештатного сотрудника полиции. 
Некоторые из данных форм предполагают обязательное участие в реги-

страционном производстве, так, например, народная дружина должна быть 
обязательно зарегистрирована в Реестре народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в конкретном субъекте 
Российской Федерации.

Деятельность по охране общественного порядка включает в себя, во-
первых, информирование полиции и иных правоохранительных органов о 
правонарушениях и об угрозах общественному порядку, во-вторых участие 
в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов 
внутренних дел и иных правоохранительных органов; в-третьих, участие в 
охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий по 
приглашению их организаторов, в случаях возникновения чрезвычайных си-
туаций; в-четвертых, участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний, в-пятых, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе-
ния в общественных местах, в-шестых, участие в работе координационных, 
консультативных, экспертных и совещательных органов по вопросам охраны 
общественного порядка, создаваемых в правоохранительных органах, по их 
приглашению. 
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В ряде зарубежных стран гражданам предоставляется более широкий 
круг полномочий в обеспечении правопорядка. Так, в Республике Беларусь 
в соответствии с законом «Об участии граждан в охране правопорядка» и 
«Примерным положением о добровольной дружине», утвержденным по-
становлением Совета министров, добровольные дружины принимают учас-
тие в мероприятиях по охране и защите государственной границы. Другой 
подход используется в законодательстве Киргизии. Кроме направлений де-
ятельности общественных формирований правоохранительной направлен-
ности, которые содержатся в российском законодательстве, можно выделить 
следующие: безопасность дорожного движения; общественный контроль за 
соблюдением законности органами обеспечения правопорядка, в том числе 
за правами человека в местах принудительного содержания; профилакти-
ка наркомании и алкоголизма, беспризорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних; охрана окружающей среды, недропользования и животного 
мира, экологическая и пожарная безопасность; охрана памятников истории 
и культуры.

Новеллой российского законодательства является выделение в качестве 
самостоятельного направления участие граждан в поиске лиц, пропавших без 
вести. Осуществление этой деятельности в последние время получило широ-
кое распространение и, безусловно, нуждалось в законодательной регламен-
тации.

Кроме того, представляется правильной также позиция законодателя, 
предусмотревшего возможность наступления административной ответствен-
ности за совершение действий, направленных на воспрепятствование закон-
ной деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника по-
лиции [3].

Однако остался еще ряд проблем, разрешение которых так и не про-
изошло. В первую очередь, это вопросы применения гражданами, участву-
ющими в охране общественного порядка, физической силы и специальных 
средств. Так, согласно статье 19 Федерального закона «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» народные дружинники при участии в охра-
не общественного порядка могут применять физическую силу только: 

1) для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или 
иным лицам; 

2) в состоянии необходимой обороны; 
3) в случае крайней необходимости в пределах, установленных законо-

дательством Российской Федерации.
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Во всех остальных случаях запрещается применять физическую силу 
для пресечения правонарушений. Никакими особыми полномочиями гра-
жданин при осуществлении рассматриваемых видов деятельности не наде-
лен.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в 
Российской Федерации, как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-
ектов, идут процессы формирования законодательства, регламентирующего 
участие общественных объединений правоохранительной направленности и 
граждан в охране общественного порядка. Анализ вступивших в силу норма-
тивных правовых актов позволяет сделать вывод о необходимости их совер-
шенствования. В частности, необходимо предусмотреть возможность приме-
нения специальных средств индивидуальной защиты; регламентировать за-
прет на разглашение сведений, составляющих служебную тайну и ставшими 
известными гражданину в связи с осуществлением им правоохранительной 
деятельности.
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Права и свободы человека являются одной из высших культурных цен-
ностей цивилизации, поскольку они ставят личность в центр всех процессов 
исторического общественного развития, определяют степень ее свободы и 
равноправие. Осознанные цивилизацией за две с половиной тысячи лет, в на-
стоящее время права и свободы человека обрели современную форму и пони-
мание, а принцип уважения прав человека стал одним из основополагающих 
принципов международного права.

Права человека представляют собой систему, свидетельством чего яви-
лось принятие на Всемирной конференции по правам человека в 1993 г. Вен-
ской Декларации и Программы действий, которая определила: «Все права че-
ловека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Между-
народное сообщество должно относиться к правам человека глобально, на 
справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием. Хотя 
значение национальной и региональной специфики и различных истори-
ческих, культурных и религиозных особенностей необходимо иметь в виду, 
государства, независимо от их политических, экономических и культурных 
систем, несут обязанность поощрять и защищать все права человека и основ-
ные свободы» [4, 22].

Позитивное значение прав человека как для международных, так и вну-
тригосударственных отношений подчеркивается в преамбуле Всеобщей де-
кларации прав человека: «...признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой сво-
боды, справедливости и всеобщего мира» [9, 11].
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Универсальный характер прав и свобод человека проявляется в том, что:
а) все люди, без какой-либо дискриминации, обладают основными пра-

вами и свободами (нормы международного права и внутригосударственного 
законодательства подлинно демократических государств гарантируют ра-
венство прав и свобод индивидов независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям и др., запрещая при этом любые формы дискримина-
ции по указанным признакам);

б) права и свободы человека находятся в центре внимания всех демокра-
тических государств (проблема обеспечения прав и свобод человека является 
не только внутренним делом отдельного государства, но и всего международ-
ного сообщества);

в) с точки зрения содержания, права и свободы человека общепризнан-
ны (например, право на жизнь; равенство всех перед законом; право свобод-
ного передвижения, выбор места пребывания и жительства; право на граж-
данство; право на свободу убеждений; свобода вероисповедания и т. д. явля-
ются общими для всех индивидов, вне зависимости от национальной принад-
лежности, культурных и религиозных особенностей, политического режима, 
формы правления и государственного устройства и др.).

г) всеобщность прав и свобод человека распространяется за пределы го-
сударственных границ (где бы ни находился человек, он обладает общеприз-
нанными естественными правами и свободами).

Внутригосударственное законодательство и практику правовой защиты 
прав и свобод человека в государстве в качестве результата имплементации 
международно-правой защиты следует оценивать с точки зрения того, на-
сколько эффективно государство обеспечивает реализацию международно-
правовых норм в области защиты прав человека и принципа обязательного и 
добросовестного исполнения государством действующих в этой области меж-
дународных договоров.

Международное право и внутригосударственные законы допускают ог-
раничения большей части основных прав и свобод человека, связывая наличие 
таких ограничений с необходимостью, как для отдельных государств, так и для 
мирового сообщества в целом. Наличие таких ограничений все чаще является 
очевидной необходимостью, как для отдельных государств, так и для мирово-
го сообщества в целом, что приобретает особое значение, например, в рамках 
противостояния нарастающей угрозе международного терроризма [6, 15].
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Российское уголовное законодательство содержит ограничения, пред-
усмотренные в ст. 275, 276, 283, 283.1 УК РФ, в отношении права свободно 
выражать свое мнение, которое включает свободу придерживаться своего 
мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без ка-
кого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 
государственных границ. Данные ограничения необходимы, они направле-
ны на обеспечение национальной безопасности, территориальной целост-
ности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц и др. Ограничения указанного права предусмотрены 
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1], положения которой ста-
ли общепризнанными нормами международного права, в Международном 
пакте о гражданских и политических правах 1966 г. [2] и Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [3], при-
нятых под эгидой ООН, и в других международных договорах Российской 
Федерации.

Не допускается неправомерного выхода государства за пределы право-
вых рамок установленных ограничений. Согласно ст. 55 Конституции РФ в 
нашем государстве не должны издаваться законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека. В этой связи справедливы слова М. В. Баглая 
считающего, что «правовое государство должно опираться на научно обосно-
ванную теорию ограничения свободы» [5, 285], но «с умом и чувством меры» 
[5, 290].

Следует отметить, что в международном публичном праве в настоящее 
время не существует ни одного нормативного правового акта, который ука-
зывал бы четкие критерии ограничения основных прав и свобод человека, в 
международных документах содержатся лишь общие положения.

Следует учитывать, что наиболее важные естественные права (на жизнь, 
физическую неприкосновенность (запрет пыток и других форм незаконно-
го физического воздействия), неприкосновенность частной жизни и др.) не 
должны нарушаться. В практике государств (в том числе демократических) 
данный вопрос не всегда соответствует концепции приоритета «естественных 
прав человека», свидетельством чего является сохранение в национальном за-
конодательстве некоторых стран высшей меры наказания – смертной казни. 
Здесь главная проблема, на наш взгляд, заключается в риске «необратимых 
судебных ошибок», какие в практике многих государств встречались неодно-
кратно.
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Практика защиты прав и свобод человека на международном уровне 
показывает, что она осуществляется с помощью системы стандартов, инстру-
ментов, механизмов и процедурно-правовых правил и базируется на принци-
пах конституционно-правовой и международно-правовой обязанности госу-
дарства.

Международно-правовой механизм защиты прав человека представляет 
собой определенные организационные структуры (международные суды по 
правам человека, международные организации, комитеты, комиссии, рабо-
чие группы, специальные докладчики), зачастую он подразумевает коллек-
тивные органы (комитеты, группы и т. д.), хотя институт индивидуальных 
специальных докладчиков достаточно часто встречается в практике ООН и 
Совета Европы [8, 34].

Опыт современных международных отношений свидетельствует о том, 
что проблема международного сотрудничества в области поощрения и за-
щиты прав и свобод человека является наиболее сложной и противоречивой. 
Примером является организация деятельности Комиссии ООН по правам 
человека, являющейся межправительственным органом системы ООН, при-
званным содействовать развитию международного сотрудничества в сфере 
поощрения и защиты прав и свобод человека. В ходе ежегодных очередных 
сессий, проходящих в Женеве и продолжающихся 6 недель, традиционно 
принимается более ста резолюций и решений, из числа которых лишь часть 
относится к области защиты прав и свобод человека и гражданина. Например, 
перевозка токсичных отходов, разоружение, доступ к легкому и стрелковому 
оружию, международная торговля и т.д. [7, 6], что, на наш взгляд, негативно 
влияет на эффективность деятельности данного органа.

Согласно разделяемого нами мнения В. В. Свинарева, система контроля 
за выполнением ООН соглашений в области прав и свобод человека и гра-
жданина находится в кризисном состоянии, что объясняется следующими 
проблемами: несоблюдением многими государствами-участниками сроков 
подачи докладов; недостаточностью финансовых ресурсов для эффективно-
го функционирования договорных органов; недостаточной укомплектован-
ностью персоналом Управления Верховного комиссара по правам человека; 
недостаточным уровнем информирования общественности о работе дого-
ворных органов [9, 14].

В настоящее время ни один из международных договоров в сфере прав 
человека не является подлинно универсальным по количеству участвую-
щих в нем государств, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии  
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универсальности созданных в соответствии с такими договорами контроль-
ных механизмов. Кроме того, согласно большинству принимаемых междуна-
родных договоров в рассматриваемой сфере, отдельные контрольные фун-
кции соответствующих механизмов являются факультативными. В частно-
сти, согласно Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах, полномочия Комитета по правам человека на получение и рассмотрение 
индивидуальных петиций регулируются положениями Факультативного 
протокола к данному Пакту.

Основной задачей международного контроля в области прав человека 
является выработка единых стандартов о содержании тех или иных договор-
ных норм в сфере прав и свобод человека. В то же время на современном этапе 
добиться от всех государств приверженности общим правозащитным ценно-
стям в области прав человека достаточно сложно. Особенно трудно достижи-
мой является эта задача в рамках многосторонних отношений.

Подводя итог необходимо отметить, что содержание нормотворческой 
деятельности международных организаций в области защиты прав и свобод 
человека должно определяться наличием действительно насущных потреб-
ностей всего мирового сообщества в регулировании соответствующих обще-
ственных отношений на современном этапе развития человеческой цивили-
зации. Нормы внутригосударственного законодательства цивилизованных 
стран мирового сообщества должны соответствовать международным стан-
дартам в области прав и свобод человека.

Права и свободы человека не являются абсолютной категорией, их огра-
ничение предусмотрено как нормами международного права, так и внутри-
государственного законодательства:

а) в условиях установления режима чрезвычайного положения (только 
конституционным законом государства);

б) на строго определенное время, предусмотренное национальным за-
конодательством; 

в) с учетом соразмерного характера угрозам безопасности государства и 
общества;

г) только для определенных целей (для обеспечения безопасности гра-
ждан; защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц; обеспечения обороны страны и без-
опасности государства).

В настоящее время в области международно-правовой защиты прав 
и свобод человека продолжает оставаться ряд проблем, к числу наиболее  
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Участники и темы докладов I Международной научно-практической  
конференции «Административные процедуры: мировые и региональные  

тенденции (сравнительно-правовой аспект)», проводимой в Новосибир-
ском юридическом институте – филиале Национального исследователь-

ского Томского государственного университета 7-8 апреля 2015 г.

Participants and speeches’ topics of the 1st International Scientific-practical 
Conference “Administrative Procedures: World and Regional Trends  

(comparative-legal aspects)”, held at Novosibirsk Law Institute, the branch  
of the National Research State University of Tomsk, 7-8 April, 2015. 

1. Старилов Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафе-
дрой административного и муниципального права Воронежского государст-
венного университета (Россия): «Юридическое значение административных 
процедур для обеспечения законности государственного управления и эф-
фективной правовой защиты» / Yuri Starilov, Doctor of Law, Professor, Hon-
oured Scientist of the Russian Federation, Head of Administrative and Municipal 
Law Department of Voronezh State University (Russia): «Legal significance of ad-
ministrative procedures to ensure the legality of state administration and effective 
legal protection»

2. Давыдов Константин Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент Новосибирского юридического института (филиала) национально-
го исследовательского Томского государственного университета (Россия): 
«Принципы административных процедур: сравнительно-правовое исследо-
вание» / Konstantin Davydov, Сandidate of Law, Associate Professor of Novo-
sibirsk Law Institute (branch) of Tomsk State University (Russia): «Principles of 
administrative procedures: comparative law research»

3. Мицкевич Людмила Абрамовна, кандидат юридических наук, до-
цент, профессор кафедры конституционного, административного и муни-
ципального права Юридического института Сибирского федерального уни-
верситета (Россия): «Административные процедуры как вид управленческих 
процедур» / Lyudmila Mitckevich, Сandidate of Law, Professor of Constitution, 
Administrative and Municipal Law Department of Siberian Federal University 
(Russia): «Administrative procedures as a type of governance procedures»
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4. Шигеру Кодама, доктор права, член образовательного и исследо-
вательского Совета Университета Миэ (Япония): «Административная рефор-
ма и реформа административного права в Японии» / Shigeru Kodama, Doctor 
of Law, Member of Education and Research Council of Mie University (Japan): 
«Administrative reform and reform of administrative law of Japan»

5. Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры административного права Уральского государственно-
го юридического университета (Россия): «Конкурентные административные 
процедуры и их роль в модернизации государственного управления» / An-
drey Vinnitskiy, Doctor of Law, Professor of Administrative Law Department of 
Ural State Law University (Russia): «Competitive administrative procedures and 
their role in the modernization of state governance»

6. Хартвиг Маттиас, доктор права, научный сотрудник Института 
сравнительного публичного и международного права имени Макса Планка 
(Германия): «Административные процедуры в Германии: основные пробле-
мы» / Matthias Hartwig, Doctor of Law, Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law (Germany): «Administrative procedures of Ger-
many: basiс problems»

7. Пуделька Йорг, судья Административного суда Берлина, дирек-
тор региональной программы GIZ «Содействие правовой государственности 
в целях устойчивого развития в странах Центральной Азии» (Германия): «До-
судебное обжалование административных актов» / Yorg Pudelka, Judge of the 
Administrative Court of Berlin, Director of the regional GIZ program «Promotion 
of the Rule of Law in Central Asia» (Germany): «Pre-trial review of administrative 
acts»

8. Нгуен Ван Кванг, доктор права, профессор Ханойского юридиче-
ского университета (Вьетнам): «Процедурные правила административного 
права Вьетнама и их реализация в судебной практике» / Nguyen Van Quang, 
Doctor of Law, Hanoi Law University (Vietnam): «Procedural requirements under 
Vietnamese administrative law and the application in judicial practice»

9. Саванович Николай Анатольевич, кандидат юридических наук, 
заместитель начальника Управления конституционного и международного 
права – начальник отдела конституционного права Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (Беларусь): 
«Административные процедуры в Республике Беларусь» / Nikolay Savanovich, 
Candidate of Law, Deputy Сhief of Constitutional and International Law Depart-
ment – Сhief of Constitutional Law Department, National Center of Legislative and 
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Legal Research of the Republic of Belarus (Belarus): «Administrative procedures of 
the Republic of Belarus»

10. Квоста Петер, доктор права, судья Федерального административ-
ного суда Австрии (Австрия): «Верховенство права и административное судо-
производство» / Peter Chvosta, Doctor of Law, Judge of the Federal Administra-
tive Court of Austria (Austria): «The Rule of Law and Administrative Jurisdiction»

11. Соловей Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, ректор Омской юридической 
академии (Россия): «Принцип пропорциональности в деятельности полиции 
в Российской Федерации» / Yuri Solovey, Doctor of Law, Professor, Honoured 
Lawyer of the Russian Federation, President of Omsk Law Academia (Russia): 
«Principle of proportionality in police activities in the Russian Federation»

12. Хван Леонид Борисович, кандидат юридических наук, доцент, 
руководитель аналитической службы адвокатской фирмы «Азизов и партне-
ры» (Узбекистан): «Социально-правовая восприимчивость (допустимость) 
института «административных процедур» в Республике Узбекистан: систем-
ная оценка» / Leonid Hvan, Сandidate of Law, Associate Professor, Head of the 
analytical department of the law firm «Azizov & Partners» (Uzbekistan): «Social 
and legal suitability (affordability) of administrative procedures in the Republic of 
Uzbekistan: system evaluation»

13. Корбмахер Андреас, доктор права, судья Федерального админи-
стративного суда Германии (Германия): «Одобрение актов планирования ин-
фраструктурных объектов в законодательстве об административных проце-
дурах Германии» / Andreas Korbmacher, Doctor of Law, Judge of the Federal 
Administrative Court of Germany (Germany): «Planning approval of infrastruc-
ture projects in German administrative procedure law»

14. Рогачева Ольга Сергеевна, доктор юридических наук, доцент ка-
федры административного и муниципального права Воронежского государ-
ственного университета (Россия): «Контрольно-надзорные процедуры в Рос-
сийской Федерации: понятие, виды, проблемы правоприменения» / Olga Ro-
gacheva, Doctor of Law, Associate Professor of Administrative and Municipal Law 
Department of Voronezh State University (Russia): «Administrative procedures of 
control and supervision in the Russian Federation: the definition, types, implemen-
tation problems»

15. Подопригора Роман Анатольевич, доктор юридических наук, про-
фессор Каспийского университета (Казахстан): «Административные проце-
дуры: казахстанский опыт» / Roman Podoprigora, Doctor of Law, Professor of 
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Caspian University (Kazakhstan): «Administrative procedures: Kazakhstan experi-
ence»

16. Шерстобоев Олег Николаевич, кандидат юридических наук, до-
цент Новосибирского юридического института (филиала) национального ис-
следовательского Томского государственного университета (Россия): «Адми-
нистративные процедуры: некоторые вопросы государственного управления 
в сфере миграции» / Oleg Sherstoboev, Candidate of Law, Associate Professor of 
Novosibirsk Law Institute (branch) of Tomsk State University (Russia): «Adminis-
trative procedures: some problems of the state governance of immigration sphere»

17. Кудряшова Екатерина Валерьевна, кандидат юридических наук, 
доцент, адвокат Адвокатской палаты Московской области (Россия): «Оцен-
ка плановых решений в рамках административных процедур» / Ekaterina 
Kudryashova, Candidate of Law, Associate Professor, Lawyer, member of the Bar 
Association of the Moscow Region (Russia): «Assessment of planning decisions in 
administrative procedures»

18. Васильева Анна Федотовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного, административного и муниципального права 
Юридического института Сибирского федерального университета (Россия): 
«Административные процедуры исполнения индивидуальных правовых ак-
тов государственного управления в России и Германии» / Anna Vasilyeva, 
Candidate of Law, Associate Professor of Constitution, Administrative and Mu-
nicipal Law Department of Siberian Federal University (Russia): «Administrative 
procedures of execution of administrative acts in Russia and Germany»

19. Мадалиев Рустам Каримович, национальный координатор реги-
ональной программы GIZ «Содействие правовой государственности в целях 
устойчивого развития в странах Центральной Азии» (Кыргызстан): «Разви-
тие законодательства об административных процедурах в Кыргызской Ре-
спублике» / Rustam Madaliev, national coordinator of the GIZ regional program 
«Promoting the rule of law for sustainable development in Central Asia countries» 
(Kyrgyzstan): «The administrative procedures law development of the Republic of 
Kyrgyzstan»

20. Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент 
Новосибирского юридического института (филиала) национального иссле-
довательского Томского государственного университета (Россия): «Механизм 
реализации и критерии эффективности административных процедур в сфе-
ре российской экономики в условиях ее трансформации» / Igor Frolov, Can-
didate of Law, Associate Professor of Novosibirsk Law Institute (branch) of Tomsk 
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State University (Russia): «Mechanisms and criteria for implementation effective-
ness of administrative procedures in Russian transitional economy»

21. Старилов Максим Юрьевич, аспирант юридического факультета 
Воронежского государственного университета (Россия): «Надлежащее каче-
ство правовой регламентации административных процедур – основа полно-
ценной системы предварительной защиты по административному иску» / 
Maksim Starilov, graduate of Law Department of Voronezh State University (Rus-
sia): «Proper quality of administrative procedure legislation as basic for full-value 
system of interim relief measures regarding administrative claim»

22. Андрюхина Элина Петровна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры административного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (Россия): «Ад-
министративный процесс и административно-процедурная деятельность: 
соотношение и различные подходы к данным правовым категориям» / Elina 
Andryuhina, Candidate of Law, Associate Professor of Administrative Law and 
Administrative Process Department of Kutafin Moscow State Law University (Rus-
sia): «Administrative process and administrative procedures: interrelation and dif-
ferent approaches to these legal categories»

23. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор 
(Россия): «Использование достижений криминалистики в теории и практике 
административных процедур» / Yuri Garmaev, Doctor of Law, Professor (Rus-
sia): «Achievements of criminology in theory and practice of administrative proce-
dures»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ», ПРОВОДИМОЙ 

29 МАЯ 2015 г. В ОМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

ANNOUNCEMENT
OF THE VIII ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

“THE TOPICAL ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY“ HELD ON 
MAY 29, 2015 IN OMSK ACADEMY OF LAW WITH THE SUPPORT OF THE OMSK 

REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION
«ASSOCIATION OF LAWYERS OF RUSSIA»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VIII международной научно-пра-
ктической конференции «Актуальные проблемы административной ответ-
ственности», которая состоится 29 мая 2015 г. в Омской юридической акаде-
мии при поддержке Омского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов России».

В конференции примут участие профессорско-преподавательский со-
став юридических вузов, сотрудники юридических научно-исследователь-
ских учреждений, правоприменительных и правоохранительных органов, 
представители судебных органов.

Доклады и выступления участников конференции будут опубликова-
ны отдельным сборником и будут включены в базу данных РИНЦ.

Тексты докладов и выступлений в электронном виде в формате Win Word 
шрифт Times New Roman (кегль 14), интервал – полуторный, принимаются до 
5мая 2015 г. 

E-mail: kositsin.ia@omua.ru с пометкой «Конференция».
Начало работы конференции в 10.00, регистрация участников с 9.30.
Место проведения конференции: 644010, г. Омск, ул. Короленко, 12.
Информацию об организации и проведении конференции можно по-

лучить по телефонам: (3812) 31-92-45 кафедра административного и финан-
сового права, 

8-962-058-51-36 – Косицин Игорь Алексеевич – доцент кафедры админи-
стративного и финансового права.
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Статьи публикуются в авторской редакции, без исправлений. Со стороны редакций 
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а) УДК и ББК
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