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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере защиты прав человека. 

Целью данной работы является анализ теоретических основ обеспечения 

прав человека и разработка практических рекомендаций по соблюдению прав 

человека в деятельности службы судебных приставов. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятие и дать классификацию прав человека в современной 

правовой науке России; 

2. Рассмотреть механизм обеспечения прав человека: российский и 

зарубежный опыт; 

3. Изучить институт уполномоченного по правам человека в России; 

4. Проанализировать влияние социально-экономических и правовых 

факторов на обеспечение прав человека в деятельности службы судебных 

приставов; 

5. Исследовать способы обеспечения прав человека в деятельности службы 

судебных приставов; 

6. Предложить пути преодоления проблем обеспечения прав человека в 

условиях исполнительного производства. 

Результаты работы (положения, выносимые на защиту): 

1. Предложения автора o рассмотрении способов обеспечении прав 

человека в деятельности службы судебных приставов. 

2. Предложения автора по преодолению проблем соблюдения прав человека 

в условиях исполнительного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Определяется необходимостью совершенствования работы 

службы судебных приставов по поддержанию должного состояния законности в 

деятельности судебных приставов по обеспечению защиты прав человека.   

 «Права человека» - данное понятие появилось в повседневности 60-х годах 

XX столетия, однако история их исчисляется не одной сотней лет. Термин «права 

человека» базируется на концепции «естественного права», базисными понятиями 

которого считаются эталоны, справедливости, равенства, свободы всех пред 

законом, наличия собственности, и признания народа как единственного 

источника власти. Конституцией Российской Федерации утверждено: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью»
1
.  

К глубокому сожалению, человек по отношению к государству находится 

далеко не в равном положении. Государство способно не только навязывать свою 

точку зрения людям, но так же при необходимости применять меры принуждения 

для реализации собственных помыслов. У граждан должны быть возможности 

противодействия нарушению собственных прав, как co стороны должностных 

лиц, так и со стороны государственных институтов власти в целом. Права 

человека дают ему возможность, бороться co злоупотреблениями официальных 

лиц и государства. 

Социальная практическая деятельность продемонстрировала, 

необходимость формирования некой системы, которая обеспечивала бы 

гражданам способности воздействия на все сферы и стороны их 

жизнедеятельности, помимо государства. При этом тем наиболее сформировано и 

развито гражданское общество, чем лучше и эффективнее налажено 

взаимодействие между самостоятельно действующими объединениями граждан и 

государственными институтами. 

                                                           
1
 Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О. Е. Кутафина. - М.: 

Юрид. лит., 2013. – С. 131. 
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Конституция является лишь формальной гарантией обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. Просто записать и объявить юридическое 

равенство недостаточно, необходимо регулярно соблюдать данное равенство в 

реальной практике. Вышесказанное является основной целью и обязательством 

правового социального государства, при этом стратегия его ориентирована на 

формирование и использование одинаковых, равных условий и возможностей, 

которые обеспечивают свободное развитие человека и достойную жизнь. Поэтому 

так необходимо формирование реального, a не формального, механизма 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Основным обязательством государства, является охрана прав и свобод 

граждан. Как уже было отмечено выше, часто на практике мы можем наблюдать 

отсутствие механического осуществления прав и свобод человека. Поэтому при 

нарушениях прав, будь они co стороны других лиц или должностных лиц 

государства и при возникновении препятствия к их осуществлению необходима 

борьба за права и свободы. В таких случаях нарушения подлежат обязательному 

устранению, а виновники - наказанию. Для этих целей у государства имеются 

надлежащие юридические механизмы и средства защиты прав и свобод человека, 

которые были нарушены. Формируются и прочие специальные институты, 

учреждения и органы, созданные для реализации защиты, в первую очередь 

возобновление нарушенных прав и свобод граждан. Помимо всего прочего 

человек может обратиться в интернациональные судебные службы (в частности 

Европейский суд по правам человека)
1
.  

Проблема взаимодействия общества и государства актуальна во все 

времена, в частности касаемо соблюдения прав и свобод человека. На практике 

мы часто убеждаемся, что, не обладая политическими и юридическими знаниями, 

права человека могут безнаказанно нарушаться. Поэтому так необходимо 

повышение уровня политической и юридической грамотности населения, чтобы 

                                                           
1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. - М.: Норма, 2016. С. 180. 
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люди могли сопротивляться нарушению собственных прав, и со стороны 

должностных лиц, и со стороны государственных институтов власти в целом. 

Степень разработанности. Теоретическую основу исследования 

составили анализ и обобщение научной литературы, систематизация и 

дополнение имеющегося материала по проблеме защиты прав человека службой 

судебных приставов. При этом изучались труды отечественных и зарубежных 

ученых: Баглай М. В., Лядов А.О., Лядова З. А., Загидуллина Л. И., Кутлиярова Р. 

Ф., Костюков А. Н., Кутафин О. Е., Матузов Н. И., Мешкова А. В., Соломахина Е. 

В., Шахрай С. М. и другие. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в сфере защиты прав человека. 

Предмет исследования. Предметом исследования выступают способы 

защиты прав человека в деятельности службы судебных приставов.  

Цель и задачи исследования.  

Целью настоящего исследования является анализ теоретических основ 

обеспечения прав человека и разработка практических рекомендаций по 

соблюдению прав человека в деятельности службы судебных приставов. 

В процессе научного исследования ставились следующие задачи:  

1. Раскрыть понятие и дать классификацию прав человека в современной 

правовой науке России; 

2. Рассмотреть механизм обеспечения прав человека: российский и 

зарубежный опыт; 

3. Изучить институт уполномоченного по правам человека в России; 

4. Проанализировать влияние социально-экономических и правовых 

факторов на обеспечение прав человека в деятельности службы судебных 

приставов; 

5. Исследовать способы обеспечения прав человека в деятельности службы 

судебных приставов; 
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6. Предложить пути преодоления проблем обеспечения прав человека в 

условиях исполнительного производства. 

Методы исследования. В исследовании использован комплекс методов 

исследования:  

- общелогические: анализ, аналогия, моделирование; 

- теоретические: обобщение, системный метод; 

-эмпирические: наблюдение, сравнение. 

Нормативно — правовую основу исследования составили: а) Конституция 

Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство 

России; б) федеральные и иные законодательные акты, регламентирующие права 

человека; в) нормативно — правовые акты Президента РФ, Правительства РФ. 

Научная новизна. Определяется прежде всего тем, что представленная 

работа является комплексным исследованием проблемы защиты прав человека 

службой судебных приставов.  

Практическая применимость. Выработанные в работе рекомендации по 

преодолению проблем обеспечения прав человека в условиях исполнительного 

производства, могут быть применены в работе службы, что повысит качество их 

использования. 

  Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

возможностью и целесообразностью использования его результатов в научно - 

исследовательской деятельности при последующих разработках проблем защиты 

прав человека. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предложения автора о рассмотрении способов обеспечении прав 

человека в деятельности службы судебных приставов. 

2. Предложения автора по преодолению проблем соблюдения прав человека 

в условиях исполнительного производства. 
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Апробация результатов работы. Основные результаты, использованные в 

магистерской диссертации, представлялись во время научно- практической 

конференции, в которой были отражены принципы изучения данной работы
1
. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы.  Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав основной части, 

заключения, библиографического списка и приложений. Выводы по работе 

обоснованны и подтверждаются апробацией результатов работы и их 

практической применяемостью ( акт о внедрении). При написании работы было 

использовано 85 библиографических источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Николаева М.В. Права человека и соблюдение прав человека в деятельности службы судебных 

приставов// научно-практический журнал Аллея Науки, 2017. № 16 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1.1  Понятие и классификация прав человека в современной правовой науке 

России 

 

Права человека как юридическая категория в современном понимании этого 

термина получили свое рождение в англосаксонской правовой системе. Началом 

процесса закрепления идеи прав и свобод можно проследить начиная c Великой 

хартии вольностей 1215 г., в которой содержатся статьи, ограничения произвола 

королевских чиновников. Далее появляются такие юридические документы, как  

различные Петиции o праве (1628), Habeas corpus act (1679), Билль o правах 

(1689), Декларация независимости 1776 г. в США, Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. во Франции. Конституции многих стран внесли свою лепту в 

объективацию прав человека. Но только лишь в XX в. сложилось системное 

представление o правах человека и гражданина. Если в Античности, в Средние 

века и Новое время отдельные мыслители и политики (Д. Локк, Т. Пейн, Ж. Ж. 

Руссо, Ш. Монтескье, Б. Франклин, Б. Констан и некоторые другие) выделяли 

частичные и фрагментарные сферы свободы человека и ее реализации, то в 

Новейшее время исследователи и политические деятели стали подходить к 

разработке доктрины прав человека как системы неразделимых и 

взаимозависимых прав, свобод и гарантий. 

Приоритетом прав человека является выражение современной доктрины 

прав человека, свойственной конституционному государству. В основе этой 

доктрины лежит ряд принципов, отражающих характер взаимоотношений 

человека и государства. 

В число этих принципов входит прежде всего принцип отказа государства 

от классового подхода при закреплении прав и свобод. Этот подход выражается 

либо в лишении прав отдельных лиц и отдельных групп лиц, либо в допущении 

использования ряда прав и свобод только отдельными лицами или группами лиц. 

Подавление личности, нарушение ее свободы означает принудительное 
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навязывание человеку определенных ценностей, непризнание элементарного 

права человека на свободу мысли. 

Конституция РФ 1993 г. признает и защищает права каждого человека не 

только иметь свои взгляды, но и пропагандировать их, беспрепятственно 

действовать в соответствии co своими убеждениями. 

Несомненно другим важным принципом, положенным в основу 

современной российской доктрины прав человека, является признание прав 

человека юридической категорией наряду с правами граждан. Понятия «права 

человека» и «права гражданина» близки, но не идентичны. Они определяют 

различные аспекты статуса личности. Понятие «права человека» подчеркивает 

неотъемлемость прав личности как таковой, невмешательство государства во 

внутреннюю жизнь человека. Вот почему Конституция РФ, характеризуя статус 

личности, применяет «права человека» и «права гражданина», фиксируя права и 

свободы и человека, и гражданина, признавая субъектом прав и свобод 

индивидуально каждого конкретного человека. 

Безусловно к количеству принципов, положенных в основу современной 

российской доктрины прав человека, причисляются несогласие приоритета 

государственных заинтересованностей перед интересами личности и признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. На сегодняшний день страна 

рассматривается в качестве представителя общества, несущего перед ним и 

составляющими его гражданами определенные обязанности и ответственность, а 

не как самая массовая организация трудящихся. 

 «Важнейшим принципом современной российской доктрины прав человека 

является признание основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и 

принадлежащими каждому от рождения. В результате эта исходная в области 

прав человека позиция, отраженная во всех международных документах о правах 

человека, получила закрепление в Конституции РФ»
1
. 

                                                           
1
 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М., 2008. С. 472. 
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Тем не менее, проблемы осуществлении доктрины прав человека 

попрежнему провоцируют основательную обеспокоенность в абсолютно 

всех кругах отечественного сообщества, в научном сообществе, a также в разного 

рода правозащитных органах и организациях. Помимо этого, обстановка с 

личными и политическими правами в России находится под пристальным 

вниманием различных международных органов и институтов. 

Несомненно классификация прав и свобод человека и гражданина возможна 

на основе определенных критериев. В зависимости от субъектов их делят на права 

и свободы человека и гражданина. В зависимости от вида субъекта - на 

индивидуальные и групповые. По генезису (происхождению) - на естественные 

(прирожденные) и производные от них (сформулированные в нормативных 

актах). 

Естественно наиболее распространенная классификация - по содержанию 

прав и свобод человека и гражданина. Именно по этому признаку они 

подразделяются на личные, политические, социально-экономические
1
. 

Логично, что человек, его права и свободы занимают центральное место в 

Конституции РФ. Их признание, соблюдение и защита - цель и задача 

существования государства
2
. 

В каждом демократическом обществе где, права и свободы гражданина, а 

также его обязанности составляют важнейший социальный и политико-

юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений данного 

общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он - способ доступа 

личности к духовным и материальным благам, механизмам власти, законным 

формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то же время это 

                                                           
1
 Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России: год 

2017-й // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17 - 23. 
2
 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического 

бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 
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непременное условие совершенствования самого индивида, упрочения его 

статуса, достоинства
1
. 

Всеобщая декларация прав человека (преамбула) считает закрепление в 

основных законах прав и свобод человека и гражданина «основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира». Российская Федерация в полной мере 

признает общепринятые международные стандарты. Исторически принятая в 1991 

г. Декларация прав и свобод человека и гражданина, впервые закрепившая права 

и свободы человека и гражданина в современной концепции, стала частью новой 

Конституции РФ (ч. 1 ст. 17). Права и свободы человека являются естественными 

и неотчуждаемыми (ч. 2 ст. 17), непосредственно действующими (ст. 18), 

данными ему от рождения (ч. 2 ст. 17), признаются высшей ценностью (ст. 2) и не 

носят исчерпывающего характера (ст. 55). Признание, соблюдение и защита прав 

человека - обязанность государства. 

Глава 2 Конституции РФ естественно посвящена правам и свободам 

человека и гражданина, некоторые из них являются новыми в нашем 

законодательстве, а также впервые закрепляется прямая обязанность государства 

защищать права человека (ст. 2). 

Государство непременно гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, a также 

других обстоятельств. Логично, что мужчины и женщины имеют равные права и 

равные возможности для их реализации (ст. 19). 

Основной перечень прав и свобод, закрепленный в глава 2 Конституции РФ, 

состоит из 48 статей и учитывает в полной мере требования международного 

права в отношении прав и свобод человека и гражданина. 

                                                           
1
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2001. С. 160. 
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Права и свободы человека в соответствии с общепринятой классификацией 

подразделяются на личные (гражданские), социально-экономические, 

политические, культурные. 

Доктрина конституционного права непосредственно выделяет три 

поколения прав относительно их возникновения и закрепления в известных 

декларациях и основных законах: политические, гражданские (личные) права; 

социально-экономические права; коллективные права. Разделение прав и свобод 

носит весьма условный характер. 

Как отмечает Н.И. Матузов, то что в отечественной литературе справедливо 

критикуется концепция иерархии прав по степени их значимости. А в частности, 

указывается на «зигзаги восприятия роли социально-экономических прав», 

попытки объявить их «социалистическим изобретением», неизвестным 

«цивилизованным странам». Эти права якобы лишены качества «юридических 

возможностей, защищаемых судом». Более нежным видом представляет 

уравнивание значимости общественно-финансовых прав. Однако «вряд ли 

оправдано такое противопоставление прав - все они для личности важны и 

нужны, каждая их группа по-своему выражает ее интересы»
1
. 

В Конституции РФ наряду c правами и свободами человека закрепляются 

права и свободы гражданина. Причины жизни двух данных категорий, следуют с 

нахождения определений: права и свободы человека напрямую имеют 

самостоятельность от государства, никак не призывают правительственного 

укрепления, данные полномочия неотчуждаемы, права и свободы гражданина 

объединены c определенным государством, пребывают перед охраной данного 

государства (нельзя забывать, что статус гражданина имеют не все лица, 

соответственно, они формально лишены прав и свобод гражданина). 

Рассмотрим классификацию прав подробнее. 

Перечень прав и свобод в Конституции РФ открывается личными 

(гражданскими) правами: право на жизнь (ст. 20), достоинство личности (ст. 21),  

                                                           
1
 Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России //Правоведение. 1998. № 4. С. 23 - 35. 
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свобода и неприкосновенность личности (ст. 22), тайна частной жизни и 

коммуникаций (ст. ст. 23, 24), неприкосновенность жилища (ст. 25), право на 

культурную самоидентификацию (ст. 26), свобода передвижения и поселения (ст. 

27), свобода совести и вероисповедания (ст. 28), свобода мысли и слова (ст. 29). 

Личные права и свободы являются неотчуждаемыми, присущими каждому 

от рождения, не зависящими от наличия или отсутствия гражданства. 

Основным личным правом человека является право на жизнь (ст. 20). 

Конституция РФ в ч. 2 ст. 20 допускает смертную казнь впредь до ее 

отмены в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Согласно что в  Конституции РФ смертная казнь допускается как мера 

наказания только за особо тяжкие преступления против жизни и по закону она не 

применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, 

женщинам, а также к мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора 65 лет. 

Так же в действующем Уголовном кодексе РФ
1
 эта мера предусмотрена 

только применительно к единичным составам преступления. 

К индивидуальным правам человека принадлежит право на охрану 

государством достоинства личности: запрет на пытки, насилие, другое жестокое 

или «унижающее человеческое достоинство» обращение или наказание, 

проведение над человеком без его согласия медицинских, научных или иных 

опытов (ч. 2 ст. 21 Конституции РФ). 

Честь личности неоднородно, оно реализуется при помощи тех личных прав 

и свобод, которые в конкретном обществе гарантируются каждому человеку. 

С полномочия в жизнедеятельности, и права, на достоинство личности 

органично вытекает право каждого, в независимости, на свободу и личную 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - 17 июня. - № 25. - Ст. 2954 
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неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ): от физического или 

психического принуждения (физическая и духовная неприкосновенность), так же 

на свободу действий и принятия решений, возможностью располагать собой не 

находясь под контролем, свободу человека по своему усмотрению перемещаться 

в пространстве (свобода перемещения). Нарушение права на свободу и личную 

неприкосновенность является прежде всего ограничением свободы действий и 

перемещения в результате прямого физического или психического принуждения 

(насилия). 

Неприкосновенности личности (ст. 22) равно как индивидуальная 

независимость состоит в этом, что же ни один человек никак не имеет право 

принудительно снизить независимость человека управлять в рамках закона 

собственными поступками, использовать независимостью перемещения. 

Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность означает, 

что человек не может быть лишен свободы и заключен под стражу по произволу 

власти. 

Естественно, никто не может быть подвергнут аресту, заключению под 

стражу и содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения. 

Безусловно, Конституция РФ учитывает возможность любого в 

неприкасаемость его частной жизни, на тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и других уведомлений. Вероятное сдерживание 

данного полномочия разрешается только лишь в согласовании с федеральным 

законом в основе судебного заключения (ч. 2 ст. 23). 

Разумно, что же Конституция РФ (ст. 25), гарантируя любому возможность 

в неприкасаемость жилья, учитывает, что же никтo никак не имеет право входить 

в жилье вопреки воли живущих в нем лиц, по-другому равно как в вариантах, 

определенных федеральным законодательством, либо в основе судебного 

заключения. 

В первый раз в Конституции укрепили право человека на защиту своей 

чести и доброго имени (ст. 23). Возможность на судебную защиту чести и 
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достоинства и возложили на того, кто распространяет порочащие сведения, 

обязанности доказать их соответствие действительности не нарушают 

гарантированную Конституцией РФ свободу мысли и слова. 

Добавочной залогом неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны является установленный Конституцией РФ запрет сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица 

без его согласия. Только лишь соглашение личности представляется является тем 

единственным условием, при котором возможна работа с информацией о нем (ст. 

24). 

К Международным идеалам отвечает принятие в Конституции РФ 

полномочия любого в независимость перемещения, подбор зоны жительства в 

границах Российской Федерации, а помимо этого возможность людей 

беспрепятственно уезжать из-за границы государства и свободно вернуться в 

Российскую Федерацию (ст. 27). Удерживание сведений прав разрешается только 

лишь в основе федерального закона. 

В ч. 1 ст. 27 Конституции РФ указывается, что каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

В соответствии Конституции РФ возможность на свободу передвижения 

состоит из двух основных компонентов: основной - это право для каждого, кто 

законно находится на территории Российской Федерации, свободно 

передвигаться по ее территории и выбирать место жительства; второй - право 

выезжать за пределы Российской Федерации и право граждан Российской 

Федерации беспрепятственно возвращаться в Россию. 

Нормативное содержание названного конституционного права включает: 

1) свободу передвижения каждого по территории Российской Федерации; 

2) свободу выбора места пребывания; 

3) свободу выбора места жительства. 
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Возможность в подбор зоны жительства подразумевает независимость 

совершения подбора гражданином жилого здания, в коем он постоянно либо 

преимущественно живет, или представая его владельцем, или в основе 

соглашения найма, аренды, или в других основах, предустановленных 

законодательством Российской Федерации. 

Право на свободный выбор себе места жительства принадлежит гражданину 

от рождения и, как и другие основные права и свободы, является неотчуждаемым. 

Закон устанавливает также определенные ограничения на свободу 

передвижения и выбора места жительства. 

Существенной новизной отличается норма Конституции РФ, согласно 

которой каждый вправе свободно определять свою национальную 

принадлежность и никто не должен быть принужден к определению и указанию 

его национальной принадлежности (ч. 1 ст. 26). Очень важной гарантией 

национального равноправия, является предусмотренное Конституцией право 

каждого на пользование родным языком, включая обучение и воспитание на 

родном языке (ч. 2 ст. 26). Одновременно устанавливается, что оскорбление 

национального достоинства человека преследуется по закону. 

В соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 

№ 828
1

, к числу сведений, вносимых в паспорт, не отнесено указание на 

национальность. При этом оговаривается запрет на внесение в паспорт сведений, 

не предусмотренных Положением. 

C юридической точки зрения установление государственной 

принадлежности никак не тянет каких-либо законных результатов, потому как 

Конституция РФ (ст. 19) обеспечивает равноправность прав и свобод человека и 

гражданина самостоятельно с расы и национальности. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 18.11.2016) «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации» // Российская газета. – 1997. – № 135. – 16 июля. 
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Значительно шире, чем это делалось ранее в конституционном 

законодательстве, формулируется Конституцией право на свободу совести (ст. 

28): так каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, религиозной 

или атеистической деятельности. Каждый вправе свободно исповедовать любую 

религию либо не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять 

религиозные либо атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними 

при условии соблюдения федерального закона. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях»
1

 не допускает установления преимуществ либо 

ограничений в зависимости от отношения человека к религии. Равенство всех 

перед законом и судом независимо от отношения к религии и иных обстоятельств 

закреплено в ст. 19 Конституции. Поскольку религиозная принадлежность 

человека не имеет правового значения, не допускается в официальных 

документах о личности, анкетах при приеме на работу, других документах 

наличие требования об указании национальной принадлежности человека. 

Независимость религии содержит в себе и независимость формирования 

церковных обществ в согласовании с Федерационным законодательством «О 

независимости совести и церковных объединениях». 

Закон в дополнение подключил возможность любого беспрепятственно 

изменять культовые и другие взгляды, что же представляется законный залогом с 

гонения единоверцами личности, происходившего с состава церковного 

соединения. 

Правом в независимость совести и независимость религии наряду с 

жителями Российской Федерации используют заграничные жители и личности без 

гражданства, легально пребывающие в местности РФ. 

Установление положительных сторон, ограничений либо других 

конфигураций дискриминации Лица в связи с взаимоотношения к веры никак не 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // Российская газета. – 1997. – № 190. – 01 октября 
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разрешается. Присутствие церковных взглядов запрещается закреплять в 

служебных анкетах. Общегосударственный правило учитывает возможность 

людей формировать культовые категории и культовые учреждения рядом 

обстоятельстве, что же их миссии и деяния никак не противоречат закону. 

Поскольку религия в удерживающем основной массе ситуации сопряжено с 

работой этого либо другого церковного соединения, ч. 5 ст. 13 Конституции РФ 

воспрещает формирование социальных обществ, миссии либо деяния каких 

ориентированы в возбуждение церковной розни. 

Статья 14 Конституции РФ устанавливает Отечественную Федерацию равно 

как вежливое страна, в коем отсутствует неотъемлемой общегосударственной 

веры, а имеющиеся в местности РФ соединения одинаковы и никак не 

представлены национальными.  

К числу гражданских прав Конституция РФ относит право каждого на 

свободу мысли, слова, а также на беспрепятственное выражение своих мнений и 

убеждений. Одновременно установлено, что никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений, и определяются юридические границы 

этого права: каждый имеет право искать, получать и свободно распространять 

информацию. Ограничения этого права могут устанавливаться федеральным 

законом только в целях охраны личной, семейной, профессиональной, 

коммерческой и государственной тайны, а также нравственности. Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается федеральным 

законом (ст. 29). 

Конституция РФ провозглашает свободу слова и производное от нее право 

каждого искать, получать и свободно распространять информацию. 

Ограничения этого права, относящегося к основным правам и свободам 

человека и гражданина, могут устанавливаться только законом и лишь в той мере, 

в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, законных прав и интересов других людей в демократическом обществе 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1993 г. № 10-П по делу о 
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проверке конституционности Постановления Верховного Совета РФ от 17 июля 

1992 г. «О газете «Известия» и по индивидуальной жалобе журналистского 

коллектива редакции газеты «Известия» в связи с Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 г. «О газете «Известия»
1
). 

Мысли, убеждения, мнения человека относятся к сфере его внутренней 

жизни, в которую без его согласия никто не может вторгаться. 

Мысль не может проявляться свободно, если невозможно ее свободно 

высказать. Свобода слова заключается в возможности человека публично 

высказывать, предавать гласности, распространять любым способом свои мысли и 

убеждения. 

Конституционная свобода мысли и слова означает не только возможность 

беспрепятственно выражать свои мысли и убеждения, свое мнение, но и 

недопустимость принуждения к их выражению или отказу от них. Это положение, 

предусмотренное в ч. 3 ст. 29 Конституции РФ, обязаны соблюдать все - 

государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии 

и другие общественные объединения, должностные лица, все члены общества. 

Помимо этого, следует принимать во внимание, что же в нынешних 

обстоятельствах неистового формирования информативных технологий и 

информативной сферы узы «Интернет» осуществление справедлив и 

независимостей Лица обретает новые чтения, меняются нее аппаратура и фигуры. 

Данное определяет пред страной и законном абсолютно новые проблемы розыска 

рационального законного приспособления охраны верховных ценностей - Лица в 

новом информативном обществе и его защищенности, с одной края, и 

обеспеченья его справедлив и независимостей - с иной. 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1993 г. № 10-П по делу о проверке 

конституционности Постановления Верховного Совета РФ от 17 июля 1992 г. «О газете 

«Известия» и по индивидуальной жалобе журналистского коллектива редакции газеты 

«Известия» в связи с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 

1992 г. «О газете «Известия» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1994. № 2 - 3 
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Конституция РФ учитывает серия главных общественно-политических 

справедлив людей, призванных гарантировать содействие людей в исполнении 

правительство. Большая часть общественно-политических справедлив и 

независимостей присущи жителям страны, они обрисовывают правомочия, 

дозволяющие жителям принимать участие в создании и исполнении 

общегосударственной правительство. 

В таком случае ведь период независимость формулирования суждений и 

независимость общественной данных, возможность в соединение обеспечиваются 

любому Люду. Общественно-политические полномочия и независимости имеют 

все шансы являться выполнены персонально (возможность в содействие в 

отправлении правосудия, возможность пользоваться в национальные аппараты) и 

совместно (возможность пользоваться в национальные аппараты, возможность в 

соединение, в собрания, митинги). 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства является основным политическим правом граждан. Данная правовая 

позиция была высказана Конституционным Судом РФ в Постановлении от 25 

апреля 2000 г. № 7-П по делу о проверке конституционности положения п. 11 ст. 

51 Федерального закона от 24 июня 1999 г. «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
1

. 

Конституция РФ (ч. 2 ст. 32) закрепляет право граждан избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. Эта конституционная норма 

распространяется на все категории граждан, она конкретизирована в Федеральных 

законах от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

                                                           
1

 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2000 № 7-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 24 июня 1999 года 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2000. – № 89. – 11 мая. 
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1
, от 26 ноября 

1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
2
. 

В соответствии со ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей (ч. 1), право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме (ч. 2). Именно свободные выборы и референдум, 

согласно ст. 3 (ч. 3) Конституции РФ, являются высшим и непосредственным 

выражением власти народа. Из названных положений во взаимосвязи со ст. 19 (ч. 

ч. 1 и 2) Конституции РФ, гарантирующей равенство всех перед законом и судом, 

а также равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям и других обстоятельств, вытекает, что 

конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должно осуществляться на основе равного избирательного права. 

Право граждан избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и местного самоуправления является непосредственно действующим, 

однако Конституция РФ не конкретизирует порядок его реализации. Как следует 

из ст. ст. 32 (ч. ч. 1, 2 и 3), 71 (п. «в») и 96, регулирование избирательного права и 

определение тем самым его конкретного содержания, правил, процедур, мер 

правовой защиты, в частности установление порядка выборов, включая выборы в 

Государственную Думу, относятся к компетенции законодателя. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 

Российская газета. – 2002. – № 106. – 15 июня. 
2

 Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» // Российская газета. – 1996. – № 232. – 04 декабря. 
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Право участвовать в управлении делами государства признается только за 

гражданами Российской Федерации в силу особенностей характера данного права, 

выражающего суверенитет народа и выступающего формой осуществления 

принадлежащей ему власти. Иностранные граждане и лица без гражданства этим 

правом не обладают. 

Порядок выборов в Российской Федерации определяется Федеральными 

законами от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»
1
, от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
2

 и упомянутым 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 

законодательством субъектов Федерации, регулирующими подготовку и 

проведение выборов и референдумов в субъектах Федерации и местных выборов 

и референдумов. Все они проводятся в соответствии с общими принципами, 

содержащимися в федеральном законодательстве. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О референдуме 

Российской Федерации»
3

, помимо Конституционного Собрания (в случае, 

предусмотренном ч. 3 ст. 135 Конституции РФ), только гражданам принадлежит 

инициатива проведения референдума. Каждый гражданин или группа граждан, 

имеющие право на участие в референдуме, могут образовать инициативную 

группу для сбора подписей в поддержку инициативы о проведении референдума. 

Должны быть собраны подписи не менее чем двух миллионов граждан, при 

условии, что на территории одного субъекта Федерации или в совокупности за 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах Президента 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2003. – № 6. – 16 января. 
2

 Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. – 

2014. – № 45. – 26 февраля. 
3
 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) 

 «О референдуме Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. – № 137-д. – 30 июня. 
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пределами территории России находится место жительства не более 50 тыс. из 

них. 

В соответствии с международно-правовыми нормами федеральное 

законодательство гарантирует право граждан участвовать в свободных выборах 

на основе всеобщего и равного избирательного права. Гарантии данного права 

должны быть также предусмотрены в законах субъектов Федерации. 

Принципы участия граждан в выборах являются универсальными. 

В первый раз в Конституции РФ непосредственно учтено возможность 

людей в эквивалентный допуск к каждым должностям в национальных органах (ч. 

4 ст. 32). Возможность в эквивалентный допуск к общегосударственной работе 

значит равноправность начальных способностей с целью абсолютно всех старших 

здоровых людей Русской Федерации завладеть пост в национальном приборе в 

согласовании с собственными возможностями и высококлассной подготовкой, 

недостаток дискриминации согласно тот или иной показателю рядом создании 

национальных организаций. Условия, предъявляемые к кандидату в пост 

правительственного работника, обусловливаются чисто нравом официальных 

прямых обязанностей. Подбор претендентов в национальную работу выполняется 

в состязательной основании. Национальная отдел - данное высококлассная работа 

людей Русской Федерации согласно осуществлении возможностей национальных 

организаций. 

Право людей принимать участие в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ) подразумевает их прямое содействие в судопроизводстве в 

свойстве общенародных и всегдашных заседателей, положение каких установлен 

федеральным законодательством. 

Важнейшее политическое право на объединение (на свободу ассоциации с 

другими) (ч. 1 ст. 30 Конституции РФ) касается политической и иной 

деятельности в сфере общественной жизни, являясь основополагающим условием 

существования демократического общества. 
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Специфика конституционного закрепления свободы объединений в 

Российской Федерации заключается в том, что, первых можно отметить, в ст. 13 

Конституции РФ, положения которой относятся к основам конституционного 

строя Российской Федерации, гарантируется равенство общественных 

объединений перед законом и формулируются фундаментальные 

конституционные запреты на создание и деятельность общественных 

объединений. Вторым что можно отметить, уже в ст. 30 Конституции 

гарантируются право каждого на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов, свобода деятельности 

общественных объединений и свобода от принуждения к вступлению в какое-

либо объединение или пребыванию в нем. 

Право на объединение получило свое дальнейшее развитие и 

конкретизацию в Федеральных законах от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»
1

, от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
2
, от 11 июля 

2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»
3
. 

Собственно возможность в соединение находится в основании 

беспрепятственного создания партий, многопартийности. Данное возможность 

принадлежит к каждому гражданину, легально пребывающему на территории 

Российской Федерации. Заграничные жители и личности без гражданства 

обладают одинаковые полномочия с жителями Российской Федерации в области 

осуществлении этого полномочия, из-за изъятием ситуации, определенных 

федеральным законодательством либо интернациональными соглашениями 

Российской Федерации. 

                                                           
1

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных 

объединениях» // Российская газета. – 1995. – № 100. – 25 мая. 
2
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» // Российская газета. – 1996. – № 12. – 20 января. 
3
 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О политических партиях» // 

Российская газета. – 2001. – № 133. – 14 июля. 
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Конституционное право граждан на объединение включает в себя 

следующие правомочия: 

- право создавать на добровольной основе общественные объединения для 

защиты общих интересов и достижения общих целей; 

- право вступать в существующие общественные объединения; 

- право воздерживаться от вступления в них; 

- право беспрепятственно выходить из общественных объединений. 

Часть 5 ст. 13 Конституции РФ устанавливает запрет на создание и 

деятельность таких общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни. 

Российские жители имеют право собираться спокойно и без орудия, 

осуществлять митинги, уличные шествия, презентации и пикетирование (ст. 31 

Конституции РФ). Конституция РФ категорически отказалась от ранее принятого 

разрешительного порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий и 

прочих массовых политических мероприятий, теперь необходимо только 

заблаговременное уведомление властей. 

Возможность в осуществление общественных событий - важное 

индивидуальное общественно-политическое возможность людей Русской 

Федерации. Его главный мишенью представляется предоставление влияния в 

аппараты общегосударственной правительство и аппараты регионального 

самоуправления рядом постановлении ими разных проблем общегосударственной 

и социальной существования: общественно-политических, законных, 

финансовых, природоохранных, общественных, цивилизованных и иных, равно 

как в общефедеральном степени, таким (образом и в степени субъектов 

Федерации и регионального самоуправления. Данное возможность сознается 

значимой конфигурацией роли людей в управлении процессами страны. 
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Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

целях предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума регулируется 

Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
1
 и законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах. Проведение религиозных обрядов и 

церемоний регулируется Федеральным законом «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»
2
. 

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них влечет уголовную 

ответственность по ст. 149 Уголовного кодекса РФ. 

Социально-экономические и культурные права и свободы закреплены в 

большом количестве статей Конституции РФ, преимущественно в ст. ст. 34 - 44. 

Перечисленные в этих статьях права, свободы и обязанности можно условно 

разделить на три группы: 

1) права и свободы в сфере экономической деятельности (право частной 

собственности (ст. 35); право на предпринимательскую и иную не запрещенную 

законом экономическую деятельность (ст. 34); право на землю (ст. 36); право на 

жилище (ч. 1 ст. 40), обязанность платить законно установленные налоги и сборы 

(ст. 57)); 

2) права и свободы в социальной области (право каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию (ч. 1 ст. 37); право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37); право на 

отдых (ч. 5 ст. 37); право на социальное обеспечение (ст. 39); право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); право на благоприятную окружающую 

среду (ст. 42); обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам (ст. 58)); 

                                                           
1
 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Российская газета. – 2004. – № 131. – 23 июня. 
2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // Российская газета. – 1997. – № 190. – 01 октября. 



31 

 

3) права и свободы в области культуры и просвещения (право на 

образование (ст. 43); свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества и преподавания (ч. 1 ст. 44); право на 

участие в культурной жизни (ч. 2 ст. 44); обязанность заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 

3 ст. 44)). 

Рассмотрим указанные группы прав и свобод более подробно. 

Финансовая независимость - нужный компонент цивильного сообщества и 

законного страны. Основной закон РФ фиксирует возможность любого в 

беспрепятственное применение собственных возможностей и собственности с 

целью коммерсантской и другой никак не запретной законодательством 

финансовой работы (ст. 34). 

Общие основы и процедура регулировки взаимоотношений Собственной 

имущества и исполнения коммерсантской работы регламентируются Штатским 

кодексом РФ. Рядом данном в различие с русского этапа, если особенно 

охранялась национальная имущество, основной закон РФ равно как 

общеизвестно, объявляет равенство абсолютно всех конфигураций полномочия 

имущества. 

Экономическая свобода тесно связана с необходимостью защиты 

конкуренции. Соответствующие развивающие конституционные положения 

нормы содержатся, помимо Гражданского кодекса РФ, в Федеральном законе от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
1
, Законе РСФСР от 22 марта 

1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках»
2

. Указанными актами запрещается совершение 

недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции» // 

Российская газета. – 2006. – № 162. – 27 июля. 
2
 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» // Бюллетень нормативных актов. – 

1992. – № 2-3. 
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лиц, ведущих аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей, 

в частности, путем введения последних в заблуждение относительно 

изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств 

товара другого предпринимателя и т.д. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 

быть произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), запрещаются любые действия, 

направленные на незаконное изъятие у собственника принадлежащего ему 

имущества. 

Вместе с тем, как указывает в одном из своих решений Конституционный 

Суд РФ, положение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которому «никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», необходимо 

рассматривать в системной связи с нормой ч. 1 ст. 35 Конституции РФ, в 

соответствии с которой право частной собственности охраняется законом. Данная 

конституционная норма распространяется на отношения частной собственности 

независимо от того, в какой сфере - публичной или частноправовой - они имеют 

место. 

Конституционное положение о том, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе, как по решению суда, касается частных собственников - 

физических и юридических лиц и принадлежащего им имущества, если оно не 

изъято из оборота. Лишение лица принадлежащего ему имущества в виде 

конфискации есть принудительное прекращение права собственности. По смыслу 

приведенного положения ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, конфискация имущества 

может быть применена к указанным частным собственникам - физическим и 

юридическим лицам лишь после того, как суд вынесет соответствующее решение. 

Статья 35 Конституции РФ, закрепляя гарантии охраны частной собственности 

законом и возможности лишения имущества не иначе как по решению суда, 

распространяет их как на сферу гражданско-правовых отношений, так и на 

отношения государства и личности в публично-правовой сфере. 
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Конституция РФ закрепляет также право каждого на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, а также право 

распоряжаться своими способностями к труду и выбирать профессию и род 

занятий. Одновременно каждый имеет право на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены, на равное вознаграждение за равный труд 

без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом 

минимального размера. Предусматривается также право каждого на защиту от 

безработицы и запрет принудительного труда (ч. ч. 1, 3 ст. 37). 

В соответствии со ст. 40 Конституции РФ никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

Конституционно закреплено право каждого на квалифицированную 

медицинскую помощь в государственной системе здравоохранения (ст. 41). В 

частности, предусмотрены обязательства государства принимать меры, 

направленные на развитие всех форм оказания медицинских услуг, включая 

бесплатное и платное медицинское обслуживание, а также медицинское 

страхование; поощрять деятельность, способствующую экологическому 

благополучию, укреплению здоровья каждого, развитию физической культуры и 

спорта. Предусмотрена ответственность по закону государственных должностных 

лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью. 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции 

РФ). 

Важнейшими параметрами социального развития государства выступают 

образование и культура. В настоящее время в Российской Федерации 

гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, а также 

закреплено право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
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образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии, а также обязательность основного общего 

образования (ст. 43 Конституции РФ). 

Конституционное положение о праве на образование развивается и 

конкретизируется в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
. 

Согласно ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционное положение о свободе творчества базируется на 

положениях Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международном пакте 

о социальных, экономических и культурных правах 1966 г. При этом 

рассматриваемые конституционные положения находят свое развитие в актах 

отраслевого законодательства. 

Как уже отмечалось, в Конституции РФ правовой статус личности 

закреплен совокупностью не только прав и свобод, но и обязанностей. 

Обязанности, закрепленные в Конституции РФ, являются лишь частью 

обязанностей, которые закон возлагает на человека, личность. Содержание и 

объем этих обязанностей конкретизируются в соответствующих актах. 

Конституциональные прямые обязанности призывают с страны и его 

организаций формировать обстоятельства, организовать мероприятия, что 

обязаны гарантировать настойчивое выполнение предписаний. Главные прямые 

обязанности зафиксированы в Конституции РФ в фигуре условия выполнять 

введенные законодательством тип и предел действия или избегать с данного. 

Конституционные прямые обязанности никак не имеют свойственным 

правам и волям особенностями прямого деяния. Следовательно непосредственное 

                                                           
1

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2012. – № 303. – 31 декабря. 
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влияние общепризнанных мерок, фиксирующих конституциональные прямые 

обязанности, без подкрепления их особым законодательством весьма проблемно 

или по большому счету нельзя. 

Важнейшей обязанностью человека и гражданина является соблюдение 

Конституции и законов (ст. 15 Конституции РФ). 

Обязательство придерживаться Конституцию и законы 

многофункциональна, расширяется в абсолютно всех субъектов правоотношений, 

призывает с личности никак не только лишь обоснованного действия в абсолютно 

всех областях существования и работы, однако и требует его способствовать 

фактической осуществлении основ Конституции, утверждений законодательства. 

Конституционно закреплена обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы (ст. 57). Обязанность платить налоги 

распространяется на всех налогоплательщиков (как физических, так и 

юридических лиц) в качестве безусловного требования государства. Налоговые 

правоотношения предполагают субординацию сторон. Принцип всеобщности 

налогообложения распространяется только на обязательные платежи, прямо 

установленные в Налоговом кодексе РФ. 

В ст. 58 Конституции РФ закрепляется обязанность каждого сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Важность сохранения среды обитания человека для настоящего и будущих 

поколений не подлежит сомнению. Поэтому обязанность охраны природы 

отнесена к разряду основных, конституционных. В соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
1
 каждый 

должен руководствоваться при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности положениями закона о приоритете обеспечения благоприятных 

экологических условий для жизни, труда и отдыха населения, сочетании 

экологических и экономических интересов, рациональном использовании 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей 

среды» // Российская газета. – 2002. – № 6. – 12 января. 
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природных ресурсов, соблюдении требований природоохранного 

законодательства. 

Необходимость повышения эффективности борьбы с экологическими 

преступлениями обусловила включение соответствующей главы в Уголовный 

кодекс РФ (гл. 26). Уголовная ответственность предусматривается за такие 

преступления, как нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ 

и отходов, загрязнение вод, загрязнение атмосферы, порча земли, незаконная 

охота, нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений, нарушение правил охраны рыбных запасов, 

уничтожение или повреждение лесов и др. 

В ст. 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»
1

 определяет условия прохождения 

военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ, порядок призыва, льготы по 

призыву, сроки службы, условия ее прохождения и др. 

Итак, роль науки права состоит не только в познании закономерностей и 

тенденций конституционно-правовой действительности, но и в достижении 

обществом конституционных идеалов и ценностей. 

Саморазвитие современной науки права во многом предопределялось 

академическими научными исследованиями, в которых были отражены базовые 

ценности - права и свободы человека и гражданина, народовластие, 

идеологическое и политическое многообразие, верховенство права, принципы 

независимости судебной власти, разделения властей и др. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанности и 

военной службе» // Российская газета. – 1998. –  № 63-64. – 02 апреля. 
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Наиболее важными составляющими науки права в нашей стране являются 

изучение лучших традиций российской юриспруденции и достижений в этой 

сфере зарубежной науки конституционного права, а также сравнительно-

правовые исследования. 

 

1.2 Механизм обеспечения прав человека: российский и зарубежный опыт 

 

Проблема, заключающаяся в обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина - большая социально-прикладная и научно познавательная проблема, 

которая требует постоянного внимания науки и практики, непосредственно в 

Российской Федерации, где они, по существу, никогда не были приоритетными. 

Трудностью в реализации гуманистической идеи прав и свобод человека и 

гражданина в нашей стране, обусловливаются множеством причин: исторически 

сложившимся негативным отношением к самой идее о приоритетности прав и 

свобод граждан; отрицанием человека как высшей ценности; изменениями, 

происходящими в социальной структуре общества; глубокими преобразованиями 

в политической, экономической и правовых системах; недостаточностью уровня 

нравственного воспитания; низкой правовой образованностью населения и 

правовым нигилизмом значительной части его населения и т.д. 

Вместе с тем, можно считать, что выход на достойный уровень обеспечения 

прав и свобод гражданина и человека в Российской Федерации возможен лишь 

только при условии, когда государство возложит на себя обязанность реализовать 

эти права и свободы, установив определенные нормы поведения людей и, а так же 

обеспечивая контроль за соответствием деятельности всех граждан, учреждений, 

организаций и должностных лиц предписаниям этих норм. 

На сегодняшний день актуальным вопросом является, кому и какими 

средствами обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина. В современном правовом государстве необходим надежный 

механизм реализации закрепленных в Конституции неотчуждаемых жизненных 
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благ, данных человеку от рождения, естественных прав и свобод. Этот механизм 

условно может включать в себя как законодательные гарантии прав граждан, так 

и фактическое их осуществление при помощи соответствующих государственных 

органов, учреждений, организаций. 

Таким важным звеном (элементом) в защите прав и свобод и их охране 

являются органы исполнительной ветви власти. Само собой назначение и место в 

аспекте государственной власти определяет их решающее значение в защите прав 

и свобод граждан. С одной стороны, они призваны исполнить требования законов, 

закрепляющих права и свободы человека и гражданина, а с другой - они наделены 

соответствующими распорядительными полномочиями разрабатывать и 

принимать подзаконные акты нормативного характера, направленные на 

регулирование механизма защиты прав и свобод граждан. 

Органами внутренних дел, исполняя правоохранительные функции, 

захватывают особенное положение в механизме исполнения охраны 

справедливости и независимостей. Данное поясняет в первоначальную 

очередность для того, что же в нынешних обстоятельствах развития русской 

государственности совершается повышение общественных функций организаций 

внутренних дел, что никак не только лишь оберегают, однако и гарантируют 

полномочия и независимости Лица и господина. Рядом данном предоставление 

справедлив и независимостей органами внутренних дел исполняется равно как в 

правоприменительной, таким (образом и в нормотворческой работы, что 

представляется обязательной Долею организации законного регулировки в стране 

в полном. 

Эффективность законного регулировки подразумевает прочную службу 

абсолютно всех компонентов вышеназванного приспособления, в таком случае 

принимать равно как законов, таким (образом и подзаконных действий, в этом 

части и местнических. Рядом данном следует обозначить, что же 

функционирование нормативных действий федеральных организаций исправной 

правительство равно как прибора осуществлении предписаний законов и иных 
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нормативных действий и поручений верховных организаций 

общегосударственной правительство призывает улучшения нормотворческой 

работы Министерства РФ в области обеспечения охраны прав и свобод человека. 

Нормативно-законным основой с целью учреждения и работы организаций 

внутренних дел работает отнесение Конституцией Русской Федерации к 

привилегии Правительства выполнения граней «по обеспечиванию законности, 

справедлив и независимостей людей, охране собственности и социального около, 

войне с преступностью». Подробное урегулирование возможностей 

определенных строений сведений организаций осуществляется отраслевым, 

нынешнем законодательством, а кроме того ведомственными нормативными 

актами. Собственно при помощи оценку особенности их возможностей и 

осуществлении минувших выражается в полном значимость организаций 

внутренних девал равно как особенного и существенного пустослов справедлив и 

независимостей Лица и господина и в то же время появляются различия в службе 

согласно обеспечиванию осуществлении и охране справедлив и независимостей. 

Значимым представляется установление работы организаций внутренних девал в 

проекте конфигураций гарантирующего влияния в полномочия и независимости 

персоны. В разной уровня тут применяются всегда главные фигуры: равно как 

адвокатские - нормотворческая и правоприменительная, таким (образом и 

координационная, с свойственными воспитательскими, промышленными и 

другими мерами. Нормотворческая работа состоит в характерной ей выработке 

законных общепризнанных мерок, их улучшении, изменении, добавлении, 

отмене, т.е. издании местнических нормативных действий, направленных в 

урегулирование основным способом различных краев функционирования 

организаций внутренних девал, а порой и других соотносимо подвластных 

нюансов. Итог местнического нормотворчества - законные определения 

подзаконного нрава, находящиеся в указах (включаемых ими практических 

руководствах, рекомендациях, положениях и т.п.), выпускаемых Министром 
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внутренних девал Русской Федерации и иными уполномоченными в таком случае 

официальными личностями. 

Нормотворческие акты МВД России в большинстве своем организуют 

работу конкретных служб и подразделений в области борьбы с преступлениями и 

другими правонарушениями, в том числе посягающими непосредственно на права 

и свободы личности или создающими тому реальную угрозу. Существуют 

нормативные правовые акты МВД, регулирующие общие проблемы упрочения 

законности, соблюдения прав и свобод личности, следования профессиональной 

этике при отправлении должностных полномочий, наконец, регулирующие 

вопросы организации работы по обеспечению правомерного осуществления 

российскими гражданами и иными лицами отдельных субъективных прав или 

касающиеся близких по смыслу вопросов. К таковым, в частности, относятся 

обзор o состоянии служебной дисциплины и законности среди личного состава 

органов, организаций и подразделений системы МВД России в первом полугодии 

2013г. №1/7787, приказ МВД России от 2 ноября 1993 года № 478 «O мерах по 

реализации отдельных положений Закона Российской Федерации «Об оружии» и 

Закона Российской Федерации «O частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации», приказ МВД России от 23 октября 1995 года № 393 

«Oб утверждении Инструкции o применении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации», приказ МВД России и 

Федеральной миграционной службы России от 14 июля 1995 года № 272/116 «Об 

утверждении Временной инструкции o сопровождении иностранных граждан и 

лиц без гражданства, ищущих убежище на территории Российской Федерации, в 

места временного содержания при постах иммиграционного контроля и центры 

временного размещения иммигрантов» и другие. 

Могут издаваться акты, направленные большей частью на профилактику 

нарушений прав личности. В качестве примера приведем совместный Приказ 

МВД России и Министерства юстиции России от 8 февраля 1995 г. № 19-01-31-
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95/65 «O введении бланка нотариальной доверенности на право пользования и 

распоряжения транспортными средствами». Цель - обеспечить законную 

реализацию права собственности граждан на автомототранспорт, подвергаемого 

посягательствам путем подделки доверенности. 

Вышеперечисленные нормативные правовые акты, разумеется, не 

исчерпывающие. При необходимости в пределах предоставленных ему 

полномочий в установленном порядке Министр внутренних дел вправе издавать и 

иные акты: обязательные для исполнения различными, включая граждан, 

субъектами; затрагивающие соответственно вопросы реализации и защиты прав и 

свобод личности. Согласно установленной законодательством компетенции 

Министерства он также утверждает стандарты, нормы и правила, в том числе 

касающиеся отдельных сторон жизнедеятельности граждан (переоборудование 

автомототранспорта или пользование самодельным, открытие стрелковых тиров и 

т.д.). 

В рассматриваемом ракурсе можно выделить вопрос об участии МВД в 

подготовке отдельных нормативных актов, принимаемых Государственной 

Думой, Президентом, Правительством Российской Федерации и т.д. Речь идет o 

правотворческих инициативах, разработке положений актов, относящихся к 

сферам борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения 

безопасности дорожного движения и др. Своевременная и адекватная 

законодательная урегулированность такого рода отношений существенно влияет 

на упрочение гарантий прав и свобод личности как участника этих отношений. 

Главной адвокатской конфигурацией работы организаций внутренних 

девал, в этом части согласно гарантированию справедлив и независимостей Лица 

и господина, работает использование общепризнанных мерок полномочия. Любая 

независимая устройство отмеченных организаций в установленном размере 

владеет правоприменительной зоной ответственности. Использованию 

общепризнанных мерок полномочия органами внутренних дел присущи единые 
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особенности и Признаки, определяющие правоприменительную работа каждого 

правительственного органа с нее делением в регулятивную и защитительную. 

Наряду с данным, использованию законных общепризнанных мерок 

органами внутренних дел присущи определенные характерные свойства, 

предопределенные отличительными чертами предмета влияния, нахождения 

«милицейских» функций, способов их выполнения, что же проявляется в 

огромной правоохранительной ориентации исполняемого органами 

правоприменения. Поэтому, и в концепции залога справедливости и 

независимостей персоны правоприменение с края сведений организаций в 

существенной уровня подчинено задачкам правоохраны, т.е. подавлению, 

выявлению и следствию правонарушений, изготовлению по процессам об 

управленческих преступлениях, посягающих в полномочия и независимости 

персоны, а таким образом, в разные блага, ими опосредованные 

(жизнедеятельность, состояние здоровья, Достоинство, честь, собственность и 

др.). Данное в собственную очередность, как правило, сопряжено c потребностью 

применения с целью охраны Лица и закона в наращенном осознании 

всевозможных насильственных граней влияния. Определенными образцами 

имеют все шансы (быть совмещение руководителем органа внутренних девал 

штрафа в человек, предположившее в социальном участке унизительное, 

унижающее Достоинство и честь людей действия; управленческое арест и 

предотвращение охранниками правопорядка личности, нарушающего 

определенный процедура рядом проведении митинга, шествия, общественного 

цивилизованного события жителями, реализующими надлежащие общественно-

политические и прочие полномочия и независимости. 

Правоприменение регулятивного свойства используется органами 

внутренних дел для разрешения разнообразных управленческо - 

распорядительных вопросов, как внутриорганизационных, так и находящихся 

вовне структуры (подбор и расстановка кадров, планирование, распоряжение 

материальными средствами, поощрение, выдача юридическим лицам разрешения 
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на приобретение и хранение предметов сферы разрешительной системы и пр.), a 

также при реализации некоторых прав и законных интересов личности. На 

последний аспект в юридической литературе нередко обращается внимание при 

рассмотрении отправления административных полномочий органами внутренних 

дел, когда они вступают в административно-правовые отношения с гражданами 

для решения вопросов, не связанных непосредственно с правонарушениями. Это 

может быть деятельность в сфере паспортной, разрешительной систем, 

обеспечение безопасности дорожного движения, исполнение отдельных 

положений законодательства o гражданстве и пр. В подобных случаях акцент 

преимущественно делается на показе разнообразия направлений, форм, самих 

процедур административной деятельности как таковой, а не на ее оценке 

относительно прав и свобод личности. Между тем вынесение органами 

внутренних дел правоприменительных актов, исходя из действующего 

законодательства, требуется при реализации целого ряда конституционных и 

отраслевых прав граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (право на выбор места жительства, право на получение или 

признание российского гражданства, право личной собственности на 

автомототранспорт и др.). Назначение и функции регулятивных 

правоприменительных актов в механизме реализации субъективных прав имеют 

не охранительный, a собственно обеспечивающий их характер. Такие акты 

выступают необходимыми юридическими фактами, элементами юридических 

(фактических) составов, c наличием которых закон связывает претворение прав в 

жизнь. 

Говорить об организационной деятельности органов внутренних дел в 

отрыве от принятия ими широкого спектра юридических актов в рамках 

внутриведомственной и основной профессиональной работы нельзя. Все, так или 

иначе, взаимосвязано, будь то, скажем, нормотворческий или же 

правоприменительный процесс, которые требуют известной организационно-

технической подготовки и аналогичного по характеру «сопровождения» до 
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конечного результата. Да и сама организационная деятельность, хотя и не 

облечена в правовые формы, осуществляется при строгом соблюдении 

относящихся к ней требований законодательства, выступает как использование 

органами своих прав и исполнение возложенных обязанностей. Между тем 

организационные мероприятия на фоне правовых в определенном смысле 

отличительны в своем проявлении. Некоторые из них предстают как текущие, 

непрерывные и разумеющиеся в целях обеспечения нормального 

функционирования всей системы органов внутренних дел (материальное и 

финансовое снабжение, подготовка технических средств, экипировка личного 

состава и т.д.). Другие имеют более выраженную конкретику применительно к 

ситуации, объекту воздействия и т.д. Например, подготовка и расстановка сил и 

средств для проведения определенной правоохранительной операции, рейда по 

безопасности дорожного движения, комплексной проверки паспортного режима в 

криминогенных местностях и др. 

В отношении прав и свобод личности организационная деятельность как их 

гарантия многопланово проявляется в повседневной охране правопорядка в 

общественных местах: создаются безопасные условия их реализации и 

применяются первые необходимые меры в случае их нарушений. Примерами 

сугубо правоохранительной направленности данной деятельности могут служить 

операции по освобождению заложников, по задержанию преступников, по 

спасению людей и имущества при пожаре, розыск похищенного имущества и др. 

Международные механизмы обеспечения прав человека осуществляют 

общий контроль и наблюдение за выполнением государствами международных 

обязательств по соблюдению прав и свобод личности. Отдельные функции такого 

контроля выполняются в рамках органов общей компетенции, другие - 

специально созданными структурами. 

Так, в рамках работы ежегодных очередных сессий Генеральной Ассамблеи 

OOН функционирует один семи Главных комитетов - Комитет по социальным и 

гуманитарным вопросам и вопросам культуры (Третий комитет). В нем 
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происходит первичное обсуждение всех проблем, связанных c состоянием прав 

человека в мире, в т.ч. c ходом выполнения отдельными государствами общих 

обязательств в этой области. Как правило, результаты такого обсуждения затем 

ложатся в основу принимаемых Генеральной Ассамблеей резолюций. В Комитете 

представлены все государства-члены ООН, что позволяет ему вести самую 

широкую пo представительности дискуссию пo вопросам правового статуса 

личности. Вместе c тем, нельзя сказать o том, что третий комитет и Генеральная 

Ассамблея в целом непосредственно осуществляют контроль за соблюдением 

прав человека. Их функции сводятся к политической оценке той информации, 

которая представлена им другими органами пo результатам специального 

мониторинга. 

Более aкцентированно выражены контрольные полномочия в деятельности 

Экономического и Социального Совета ООН, одной из функциональных 

комиссий которого является Комиссия по правам человека (создана в 1946 году). 

В качестве рабочего органа ЭКОСОС Комиссия проводит необходимые 

исследования по данной тематике и делает Совету доклады и рекомендации. 

Большое значение деятельность Комиссии пo правам человека имеет для 

кодификации международных стандартов в сфере прав человека. В частности, 

выработка и принятие текстов Всеобщей декларации прав человека 1948 года и 

Пактов 1966 года во многом являются результатом работы Комиссии. 

Функции, связанные c наблюдением за состоянием прав человека в мире, 

Комиссия начала выполнять c 1967 года, когда ЭКОСОС принял 

соответствующую резолюцию. На основании её докладов ЭКОСОС и 

Генеральная Ассамблея фиксируют наиболее серьезные и значительные 

нарушения принципа всеобщего уважения прав человека. 

В состав Комиссии входят 53 государства, избираемые Экономическим и 

Социальным Советом сроком на три года. Основная форма работы Комиссии - 

ежегодные сессии, которые проходят в марте-апреле в Женеве. Согласно 

регламенту Комиссии, любое государство вправе поднять на её сессии вопросы, 
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касающиеся правового статуса личности. Кроме того, Комиссия по правам 

человека уполномочена рассматривать заявления и жалобы o соответствующих 

нарушениях. Данное право предоставлено Комиссии решением ЭКОСОС в 1970 

году. Заявления и жалобы могут исходить как от отдельных государств, так и от 

организаций и частных лиц. Однако следует иметь в виду, что процедура 

рассмотрения Комиссией жалоб не имеет характера судебного разбирательства, a 

принимаемые решения не являются юридически обязательными. Представители 

избранных государств участвуют в работе Комиссии не в личном качестве и 

обязаны придерживаться официальной позиции своих стран пo всем 

обсуждаемым вопросам. Это делает Комиссию преимущественно политическим и 

в силу этого не всегда объективным и эффективным органом международной 

защиты прав человека. 

 

1.3 Институт уполномоченного по правам человека в России 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — 

должностное лицо, призванное осуществлять контроль за соблюдением прав и 

свобод человека в деятельности государственных органов и должностных лиц. В 

других странах мира уполномоченного по правам человека чаще всего называют 

омбудсменом, но существуют разные наименования этой должности в разных 

государствах. Институт омбудсмена в настоящее время действует более чем в 100 

странах мира. 

Институт омбудсмена или государственного правозащитника, выступающего 

в роли своеобразного адвоката общества перед государством, возник как один из 

важных механизмов общественного контроля над тем, как государство соблюдает 

свои обязательства в сфере прав и свобод человека. 

Родиной института омбудсмена по праву считается Швеция, где еще в XIII 

веке омбудсменом назывался человек, который избирался для сбора от имени 

пострадавшей стороны денежной пени (виры) c преступников, совершивших 
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убийство. Co шведского языка слово «омбудсмен» переводится как 

«поверенный», «доверенное лицо». Поначалу, в эпоху абсолютной монархии, 

омбудсмены были людьми короны, призванными контролировать от имени 

верховной власти деятельность чиновников и судей. По мере перехода к 

конституционной монархии, омбудсмен стал осуществлять надзор за 

администрацией от имени парламента, что и получило закрепление в 

Конституции Швеции 1809 г. 

Второй страной, где была введена должность омбудсмена, стала Финляндия 

(Конституция 1919 года), a с середины XX века этот институт стал 

распространяться и среди других стран мира – как в Европе, так и в других 

регионах. 

Именно после. Второй мировой войны стало очевидно, что без гарантий 

соблюдения прав человека невозможно существование стабильной демократии. С 

другой стороны, вне демократии нет и не может быть соблюдения и действенной 

защиты прав человека. Это два взаимосвязанных и взаимозависимых понятия, и 

именно поэтому демократическому государству необходим такой институт как 

омбудсмен, являющийся стабилизационным фактором и гарантом эффективного 

функционирования демократической системы. 

Особенная необходимость в данном учреждении возникает в этом случае, если 

имеющиеся национальные текстуры нередко только моделируют реализацию 

принятых в Конституции и законодательстве правозащитных утверждений, и 

появляется потребность добавочной охраны прав и свобод людей вопреки 

управленческого произвола. 

Сегодня более чем в ста странах мира существуют уполномоченные по правам 

человека. Опыт их работы в странах Восточной Европы (Польше, Венгрии, 

Румынии, Словении и др.) показывает, что данные структуры возлагают на себя 

роль посредника между государственной властью и обществом в деле защиты 

прав человека, способствуют созданию демократического правового государства 

и развитию правосознания граждан и должностных лиц. 
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Несомненно, становление института уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации – одно из важнейших достижений демократических 

реформ в нашей стране.  Правовая основа института уполномоченного по правам 

человека (омбудсмена) в России была изложена Декларацией прав и свобод 

человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. Следующим шагом по введению 

должности российского уполномоченного (омбудсмена) стали статьи 45 и 103 

Конституции РФ (принятой в 1993 г.). Статья 45 Конституции гарантирует 

государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ, a статья 103 

наделяет парламент правом назначения на должность и освобождения от 

должности уполномоченного по правам человека. Естественно, дополнительным 

стимулом к правовому оформлению статуса уполномоченного стало Заключение 

Страсбурга по заявке России на вступление в Совет Европы, сделанное в январе 

1996 года. Его п. V, в частности, гласил: «ожидается, что будет принят 

соответствующий стандартам Совета Европы новый закон o роли, деятельности и 

организации Бюро уполномоченного по правам человека». 

Возникновение проблем обеспечения прав человека на сегодняшний день 

стоит в России достаточно остро. Тут основными недостатками, сказывающимися 

на результативности правозащитной деятельности в Российской Федерации, 

является противоречивость и несовершенство законодательства, 

непрофессиональное отношение государственных структур к защите прав и 

свобод личности, a также пассивность самих граждан и их правовой нигилизм. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

является достаточно молодым институтом. В силу своей молодости данный 

институт сложно назвать идеально функционирующим. В этой связи мы можем 

сделать вывод o том, что институт Уполномоченного нуждается в 

совершенствовании. Для этого необходимо выявить существующие в данной 
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области проблемы и выработать пути их решения. Анализу проблем посвятили 

свои работы многие современные авторы
1
. 

Первой проблемой, которая, пожалуй, стоит наиболее остро, является тo, 

что Конституция Российской Федерации не наделила Уполномоченного правом 

законодательной инициативы. Это оказывает заметное влияние на эффективность 

данного института. Как указывает А.П. Евдошенко, что «предоставление права 

законодательной инициативы Уполномоченному неизбежно укрепит публичность 

его статуса, повысит его авторитет и ответственность за свою деятельность пo 

охране и защите прав и свобод человека»
2
. 

Важной проблемой также является то, что, в отличие от других 

государственных органов, Уполномоченный по правам человека не наделен 

распорядительными функциями, то есть в случае выявления факта нарушения 

прав человека он может только рекомендовать, нo никак не приказать 

конкретному государственному органу устранить допущенные нарушения. В силу 

этого эффективность Уполномоченного прямо зависит как от его авторитета в 

государстве, так и от поддержки общества. 

Стоит отметить и то, что деятельность Уполномоченного требует обширных 

правовых знаний. Ему приходится взаимодействовать c органами власти всех 

уровней, прокуратурой и судом. Следовательно, наличие у Уполномоченного 

высшего юридического образования становится необходимостью. 

Уполномоченный по роду своей деятельности взаимодействует c 

Конституционным Судом Российской Федерации. Такая форма взаимодействия 

как обращения в Конституционный Суд только с индивидуальной жалобой 

является несовершенной. Не имея полномочия на обращение в Конституционный 

Суд c ходатайством o проверке конституционности законов, подзаконных 

                                                           
1

 Загидуллина Л.И., Кутлиярова Р.Ф. Актуальные проблемы развития государственной и 

национальной политики. – М.: Проспект, 2016. Т. 1. № 41. С. 258-262. 
2
 Мешкова А.В. Институт уполномоченного по правам человека: теоретико-методологические 

основы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. 2014. № 2. С. 115-121. 
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нормативно-правовых актов и международных договоров, жалоба 

Уполномоченного выступает в роли «маяка», информирующего о выявленных 

признаках нарушений прав и свобод человека
1
. 

Еще одной проблемой является неопределенность порядка рассмотрения 

ежегодного доклада Уполномоченного. Стоит отметить тот факт, что порядок 

рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в России 

и принятия решения, связанного c информацией, представленной в нем, не 

предусмотрен никаким нормативным правовым актом, то есть фактически 

отсутствует механизм реагирования на доклад Уполномоченного. 

Существенным пробелом законодательства Российской Федерации об 

Уполномоченном по правам человека является отсутствие императивной нормы, 

обязывающей субъектов РФ учреждать должность Уполномоченного по правам 

человека. Следствием этого является отсутствие в некоторых субъектах РФ 

должности Уполномоченного, обусловленное тем, что органы государственное 

власти субъектов намеренно избегают создания органа дополнительного контроля 

их деятельности. Это, безусловно, негативно влияет на восстановление 

нарушенных прав граждан конкретного региона. Кроме этого, отсутствие в ряде 

регионов должности Уполномоченного по правам человека противоречит основам 

законодательства Российской Федерации, согласно которым в Российской 

Федерации действует принцип единого правового пространства и единообразия 

правовой защиты граждан на всей территории Российской Федерации
2
. 

Одной с положительных направленностей минувших года в области прав 

Лица представляется формирование учреждения специальных уполномоченных в 

РФ. В нынешнее период в строе ареалов благополучно работают 2 типа 

специальных уполномоченных: Уполномоченное лицо согласно правам ребенка и 

                                                           
1
 Соломахина Е.В. Уполномоченные по правам человека в России, и ее субъектах как гаранты 

защиты прав человека: проблемы деятельности и пути их решения // Сборники конференций 

НИЦ Социосфера. 2015. № 58. С. 17-20. 
2

 Евсеев А.В., Лядов А.О., Лядова З.А. Развитие института уполномоченного по правам 

человека в современной России Социология и право. 2015. № 3 (29). С. 86-98. 
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Уполномоченное лицо согласно охране справедлив бизнесменов. Довольно 

единица сведений специальных Уполномоченных, либо необходимы новые. 

Время от времени в заключительное период подобные проблемы появляются в 

многочисленных субъектах РФ. Таким (образом, принимать совет согласно 

формированию ВУЗов уполномоченных согласно правам инвалидов, согласно 

правам учащихся, согласно правам автомобилистов, согласно правам людей 

пенсионного возраста, согласно экологично правам и др. В данном касательстве 

принципиально никак не позволить «размывания» учреждения Уполномоченного 

равно как правительственного правозащитника, «народного адвоката», заступника 

человека. 

Все указанные выше проблемы требуют решения. Это необходимо для того, 

чтобы институт Уполномоченного по правам человека в РФ развивался и 

совершенствовался. Пути решения основных проблем указанного института 

рассмотрим ниже. 

1. Первоочередной мерой должно стать включение Уполномоченного по 

правам человека в список субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы. Это право позволит Уполномоченному напрямую инициировать 

принятие нормативных правовых актов, касающихся прав и свобод человека и 

гражданина. В настоящее время Уполномоченный имеет возможность проявлять 

законодательную инициативу только путем внесения предложений субъектам, 

напрямую обладающим данным правом. Предоставление данного права 

Уполномоченному укрепит публичность его статуса, повысит его авторитет и 

ответственность за свою деятельность. 

2. Помимо закрепления за Уполномоченным права законодательной 

инициативы следует также закрепить его обязанность давать свои заключения на 

новые законы с точки зрения соблюдения прав и свобод человека. 

3. Следует повысить статус Уполномоченного по правам человека как 

контрольного органа на статус контрольно-надзорной инстанции c правом отмены 

(приостановки) административных решений при порождаемых ими существенных 
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правонарушениях и правом вынесения протестов по уголовным приговорам и 

иным (гражданским) решениям в случае нарушения судами прав человека. 

4. В целях осуществления контроля зa судебной защитой прав граждан 

необходимо законодательно закрепить статус Уполномоченного как 

самостоятельного участника судебных процессов. 

5. Необходимо наделить Уполномоченного правом обращения в 

Конституционный Суд РФ с запросом о проверке нормативных правовых актов на 

их соответствие Конституции РФ. 

6. В связи c тем, что деятельность Уполномоченного связана c 

использованием его обширных правовых знаний, необходимо в качестве 

требования к кандидатуре Уполномоченного закрепить наличие высшего 

юридического образования. 

7. Также необходимо выработать и законодательно закрепить порядок 

реагирования Государственной Думы на ежегодный доклад Уполномоченного. 

Это необходимо для своевременного рассмотрения допущенных нарушений прав 

граждан и принятия постановлений об их устранении. 

8. Следует внести в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» изменения, согласно которым каждый субъект РФ обязан 

учреждать должность Уполномоченного по правам человека. 

Подводя итог анализа отдельных проблем института Уполномоченного по 

правам человека в России, хотелось бы подчеркнуть, что учреждение института 

Уполномоченного как государственного правозащитного органа знаменует 

важный этап развития государства, на котором защита прав человека 

формулируется как одна из приоритетных задач государственной политики. На 

пути развития института Уполномоченного по правам человека возникает ряд 

проблем, которые требуют решения, так как они тормозят процесс его развития. 

Реализация предложенных выше путей решения может существенно 

способствовать развитию института, а также значительно повысить его 

эффективность. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

2.1 Анализ влияния социально-экономических и правовых факторов на 

обеспечение прав человека в деятельности службы судебных приставов. 

 

Исследование специфических черт правовых средств, составляющих основу 

правовой системы современного Российского государства, позволяет раскрыть её 

общие особенности, так как сущностные характеристики любой системы 

предполагают взаимоподчиненность и взаимообусловленность её элементов. 

Именно поэтому нами предлагается общая характеристика современного 

российского права, законодательства, российской государственной идеологии и 

правовой культуры российских граждан как важнейших, на наш взгляд, правовых 

средств современной российской правовой системы, характерные особенности 

которых объективно отражают закономерные результаты развития ключевых 

тенденций эволюции отечественной правовой системы. 

Проводя анализ изменения права и законодательства, произошедшие в 

процессе эволюции советской правовой системы и формирование правовой 

системы современного Российского государства, можно отметить, что в целом 

структура системы права в виде его деления на отрасли, а так же подотрасли и 

институты осталась прежней. Однако в результате изменения характера 

общественных отношений и социально-идеологических ценностей, а также 

вследствие воздействия некоторых других социально-экономических и 

политических факторов, изменились предмет и методы правового регулирования, 

служащие основанием дифференциации права и законодательства на отрасли, 

подотрасли и институты. Появилось множество новых правовых отраслей, и 

институтов, а ряд институтов права и отраслей законодательства приобрели 

комплексный характер. Примером данной тенденции может служить: 

«отпочкование» подотраслей налогового и бюджетного права от отрасли 

финансового права; подотрасли муниципального права от отрасли 
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административного права; подотрасли избирательного права от отрасли 

конституционного права. Кроме того, появляются принципиально новые 

элементы системы права, формирование которых связано с расширением сферы 

правового регулирования. Речь идёт, например, о развитии в современном 

российском праве таких нормативных образований как компьютерное 

(информационное) право, патентное право, корпоративное право, 

предпринимательское право, рекламное право
1
. 

Важнейшими факторами, влияющими на обеспечение реализации прав и 

свобод человека и гражданина, являются социально-экономические и правовые 

(юридические). Без знания и учета социально-экономических и правовых 

(юридических) факторов проблематично обеспечить реализацию прав человека на 

практике. Кроме того, затруднение прав человека служит показателем степени 

стабильности государства
2
. 

Интенсивное развитие различных сфер общественных отношений и, 

соответственно, необходимость их нормативного урегулирования явились 

главной, на наш взгляд, причиной быстрого разрастания некоторых институтов 

гражданского права и обретения ими статуса отраслей и подотраслей права.  

Восстановлены некоторые отвергнутые советским правом государственные 

юридические институты, например, институт мировых судей, институт 

присяжных заседателей. 

Анализ существовавших в прошлом и в настоящее время существующих 

доктрин государственно-правового устройства позволяет прийти к выводу о том, 

что государственная идеология является необходимым элементом любой, в том 

числе и современной российской, правовой системы, так как идеологические 

регулятивные механизмы, отражая государственные интересы, теснейшим 

образом связаны с правовым воздействием на общественные отношения. Право 

                                                           
1

 Суспицин, С. Проблемы методического обеспечения конкретных направлений 

государственной региональной политики/ С. Суспицин - М: Финансы и статистика, 2012. - 55 с. 

2
 Игнатов, В. Г. Экономика муниципальных образований: учебное пособие/ В. Г. Игнатов - М.: 

Мар Г. 2009.: [Электронный ресурс]: СПС «Гарант». 
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современного Российского государства, таким образом можно рассматривать и 

как материализованную идеологию правящей элиты. При этом абстрактные 

ценностные ориентации, морально-этические доминанты, пропагандируемые 

правящей элитой, представления о путях и конечных целях развития общества и 

государства постепенно трансформируются в предельно четкие и конкретные 

правовые нормы, установленные и охраняемые государством. 

По статистическим данным можно отметить высокий уровень 

коррумпированности судебных органов в современной России в 2012 году (5 тыс. 

случаев); в 2013 году - 3,5 тыс. случаев; в 2014 году цифра составила 900 случаев, 

что свидетельствует о снижении коррумпированности судебной системы 

современного Российского государства. 

По данным за 2012 год отмечается высокая степень бюрократизации 

судебной системы современного Российского государства, необходимость 

затраты немалых сил и средств для приведения в действие механизма 

судопроизводства даже при минимальных исковых заявлений (66 тыс. случаев); в 

2013 году - 40 тыс. 

Также по данным наблюдается снижение количества жалоб граждан на 

нарушения законности в сфере правосудия. Если в 2012 году их поступило 4 000. 

в 2013 году - 3100. то в 2014 году их количество уменьшилось почти в 2 раза и 

составило 2100. 37,8% всех жалоб - это жалобы на нарушения судьями 

процессуального законодательства; 27,8% - жалобы на волокиту при отправлении 

правосудия; 26% - заявления, выражающие несогласие граждан с вынесенными 

решениями: в 8,4% случаев заявители обращали внимание на грубость и 

неэтичность поведения судьи в отношении участников процесса и других 

граждан
1
. 

Важная роль в социально-юридическом механизме обеспечения прав 

человека и гражданина отводится Министерству юстиции Российской Федерации 

                                                           
1

 Булавин, С. П. Система гарантий законности в условиях формирования правового 

государства. История государства и права / С. П. Булавин. - М.: ЮРМИС, 2017.-77 с. 
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– многофункциональному органу федеральной исполнительной власти, в 

структуре которого создана и действует служба судебных приставов. 

Служба судебных приставов — молодой правоохранительный орган в 

Российской Федерации, за короткое время своего существования ставший 

социально-значимым институтом исполнительной власти, способным 

обеспечивать права и законные интересы граждан и организаций. 

Вместе с тем социальное назначение и юридическая природа этого 

института исполнительной власти еще не стала предметом пристального и 

глубокого научного исследования. В определенной степени это обстоятельство 

влечет его недооценку, выражающуюся в отсутствии у судебных приставов ряда 

властных полномочий, необходимых для полного и своевременного обеспечения 

интересов государства, граждан и организаций. 

В настоящее время стремительно возрастает роль новых технологий, 

инноваций, человеческого фактора (человека) как основной производительной 

силы общества
1
. Именно население, условия его жизнедеятельности, уровень 

благосостояния и образования, здоровье и демографические характеристики - 

основа развития и преуспевания любого государства.  

Основные противоречия в социально-экономическом развитии стоят 

сегодня перед современной Россией и будут стоять в будущем. Конечно, данные 

проблемы во многом пересекаются, взаимно обусловливают друг друга и потому 

четких границ между ними не существует. Тем не менее, основными «болевыми 

точками» являются следующие: быстрое ускорение инфляции; увеличение 

ключевой ставки Банка России; слабое развитие финансовой системы, а. 

следовательно, безработица; демографическая ситуация; старение населения; 

качество жизни населения; социально-экономическое неравенство и бедность; 

экология, природные катаклизмы; низкий общий уровень культуры в обществе. 

Современная ситуация с правами человека в России представляет собой 

причудливую смесь из очевидных достижений, и явных патологий с точки зрения 

                                                           
1
 Малько. А. В. Политическая пособие. - М.: Юристь. 2010. - С. 61 
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международных гуманитарных стандартов. Какие-то права человека в основном 

соблюдаются, другие же, наоборот, из года в год нарушаются при явном 

попустительстве, как  со стороны государства, так и  со стороны широкой 

общественности. Соблюдение одних прав, имеет позитивную динамику, т.е. 

степень их защищенности медленно, но верно повышается; другие в свою 

очередь, переживают явный регресс; степень защищенности третьих, 

остановилась на уровне перестроечного прорыва. Проблемно оценить 

пятнадцатилетний опыт освоения прав человека российским народом и 

государством
1
. 

С принятием Конституции РФ, высшей ценностью для государства является 

права и свободы человека и гражданина. В этой связи, в последующие годы 

органы государственной власти издавали нормативные акты, для обеспечения 

реализации основных прав и свобод, предусмотренных главой 2 основного закона 

страны. 

Последние десятилетия социальная ориентация экономики всех стран 

возрастает, так как человеческий фактор в современных условиях больше, чем в 

прошлом, определяет конкурентоспособность стран в мировом хозяйстве. 

Особым примером служит увеличение расходов на развитие образования и 

здравоохранения. Важнейшим направлением экономических реформ является 

повышение уровня и качества жизни. Улучшение уровня жизни населения 

является не только результатом экономического роста, но и его условием, так как 

в сфере производства требуются не только новая техника и технологии, но и 

квалифицированные работники, интеллектуальные и профессиональные качества 

которых должны улучшаться. 

В настоящее время наша страна сталкивается с некоторыми негативными 

факторами, которые влияют на реализацию прав и свобод. Среди этих факторов, 

рассматривается бедность. В России возникла такая ситуация, когда бедность 

стала угрожать экономическому росту, бедность является одной из острейших на 

                                                           
1
 Баглай, М. В. Конституционное право РФ/ М. В. Баглай. - М.: НОРМА- ИНФРА, 2011.- С. 59 
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данное время социальных и экономических проблемы в Российской Федерации. 

Бедными в России официально являются лица, чей ежегодный доход не 

превышает «черты бедности». Она определяется исходя из стоимости товаров и 

услуг, необходимых для удовлетворения самых минимальных жизненных 

потребностей. 

Основными причинами бедности, которые нередко пересекаются, 

усиливают и дополняют друг друга, являются: (низкая производительность труда, 

низкая заработная платы и высокая ее дифференциация, безработица, 

неконкурентоспособность ряда отраслей, существование низкооплачиваемых 

рабочих мест, инвалидность, старость, плохое здоровье, высокий уровень 

заболеваемости, неполные и многодетные семьи, семьи с высокой иждивенческой 

нагрузкой); низкий уровень социальных гарантий; низкий уровень образования, 

недостаточный уровень профессиональной подготовки, разрыв сложившихся 

межрегиональных связей, военные конфликты
1

. Нередко данные причины 

приводит к накоплению финансовых задолженностей перед государством, 

кредитными организациями, а так же физическими лицами. 

В 2016 году, по данным из обзора практики Конституционного суда РФ, 

около 25% работающего населения сталкивалось со случаями ущемления своих 

экономических и трудовых прав; в 2015 году эта цифра составляла 35%; в 2014 

году - 38%. 

Количество обращений граждан в Конституционный суд РФ за 2014 год, по 

поводу нарушений их прав в сфере труда и занятости составили 25% от общего 

количества жалоб, в 2015 году - 22%; в 2016 году цифра стала несколько меньше 

по сравнению с 2015 годом и составила 12%. 

Итоги рассмотрения обращений в суд показывают, что часть этих 

обращений касаются вопросов незаконного увольнения с работы. Другая часть 

связаны с несвоевременной выплатой заработной платы, в 12,3% жалоб 

                                                           
1
 Лубенникова, С. А. Система гарантий социально-экономических прав человека и гражданина 

в субъекте Федерации. Власть и общество/ С. А. Лубенникова/' Межрегиональная научно-

практическая конф. 2017. - 25 с 
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затрагиваются вопросы возмещения вреда здоровью, причиненного на 

производстве, 45% жалоб относятся к таким нарушениям, как незаконное 

отправление работников в отпуск без сохранения заработной платы, задержка 

окончательного расчета при увольнениях, несвоевременная выплата отпускных
1
. 

 Государство не проводит эффективной политики по привлечению 

инвестиций в слаборазвитые области экономики. Также не поддерживается малый 

и средний бизнес, что мешает формированию среднего класса, который 

гарантирует стабильность и воспроизводство здорового населения. Образование, 

полученное в России, за редким исключением, не соответствует международным 

стандартам. Проблема здравоохранения заключается в недостаточном 

финансировании и нехватке кадров. Недоработанное законодательство в сфере 

экологии.  

Экологическая ситуация с каждым днем ухудшается, большая часть 

населения проживает в неблагоприятной экологической обстановке, что 

негативно сказывается на здоровье
2
. Загрязнение окружающей природной среды, 

ухудшающаяся экология, все учащающиеся природные катаклизмы и их 

социальные и экономические последствия для населения и экономики становятся 

все более ощутимыми. Проблема загрязнения природной среды становится столь 

острой как из-за роста объемов промышленного и сельскохозяйственного 

производства, так и в связи с качественным изменением производства под 

влиянием научно-технического прогресса.  

Загрязнение окружающей среды включает: загрязнение литосферы, которое 

происходит в результате строительства и горных выработок, а также за счет 

промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов; загрязнение 

гидросферы, которое происходит в результате сброса отходов в озера и реки; 

загрязнения атмосферы, которое происходит в результате сгорания минерального 

                                                           
1
 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права/ Н. И. Матузов - Саратов, 2011. - 193 с. 

2
 Зиновьев, А. В. Конституционное право: Конспект лекций / В. Н. Зиновьев - СГ16.. 2012. - 50 с 
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топлива. Пример: судебными приставами Тайшетского районного отдела 

судебных приставов УФССП России по Иркутской области семь 

лесоперерабатывающих предприятий обязали произвести расчет платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Социально-экономические права и свободы (статьи 34-44 Конституции РФ) 

определяют правовое положение человека и гражданина в социально- 

экономической сфере общества и государства. Рассматривая место данных прав и 

свобод в общей системе основных прав и свобод человека и гражданина, 

необходимо учитывать, что для международного права, и для национальных 

правовых систем современных демократических государств характерно 

отношение к правам человека как к единому комплексу. Не может быть более 

важных и менее важных нрав и свобод человека и гражданина. Все они по-своему 

необходимы, являются жизненно важными. В целом, можно утверждать, что 

действующая структура системы права в виде его деления на отрасли, институты 

и нормы, осталась прежней, однако в результате изменения системы 

общественных отношений, изменились и предметы правового регулирования, 

служащие основанием дифференциации на отрасли и институты. Следствием 

этого явилось появление новых отраслей, институтов и норм. 

Основа регуляции отношений в сфере экономики, заложено в Гражданском 

кодексе РФ. Стали приниматься законы, устанавливающие режим формирования 

и использования имущества государства: о бюджетной и налоговой системах, о 

бюджетной классификации, о бухгалтерском учете, о государственном заказе. 

Значительный массив законодательных актов направлен на реализацию основных 

прав и свобод человека гражданина. Были приняты законы о культуре, 

здравоохранении, науке и других участках социального устройства общества, 

которые заложили основы законодательства в этой сфере. Одной из тенденций 

развития российского законодательства является также его тесное взаимодействие 

с принципами и нормами международного права. В этих целях издаются 

нормативные акты, направленные на ратификацию положений международных 
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договоров и соглашений. Они нашли своё отражение во Всеобщей декларации 

прав человека. Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах, а также в иных международно-правовых актах по правам 

человека. 

Российская правовая система находится сейчас в ситуации глубоких 

структурных реформ. При этом основным направлением ее развития является 

построение правового государства па базе развитого гражданского общества, где 

центральным звеном, высшей ценностью выступали бы права человека, реально 

обеспеченные, гарантированные и защищенные
1
. 

В конституциях и уставах субъектов Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина в сфере экономической и социальной жизни 

имеют немаловажное значение.  

Соответственно, конституционное (уставное) законодательство 

устанавливает неприкосновенность собственности в любых её формах, 

недопустимость прекращения прав собственника или ограничения права 

собственности, кроме предусмотренных федеральным законом случаев, а также 

гарантирует право наследования. Никто не может быть лишён своего имущества 

иначе, как по решению суда. Важное значение придаётся защите прав 

потребителей, праву каждого на здоровую окружающую среду
2
 (ст.ст. 22 и 23 

Устава Хабаровского края, ст.ст. 21, 25 Устава Кемеровской области, 69-71 

Устава Челябинской области. Устав Ханты-Мансийского округа содержит целую 

главу 14 «Природные ресурсы и охрана окружающей среды в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре». 

Среди социальных прав особое значение отводится праву на достойные 

условия жизни, охрану труда и вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, праву на индивидуальные и коллективные трудовые споры 

                                                           
1
 Мутузов. Н. И. Теория государства и права. - М.: Юрист. 2010. - 34 - С. 150 

2
 Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О. Е. Кутафина. - М.: 

Юрид. лит., 2013. – С. 131 
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с использованием предусмотренных федеральным законом способов их 

разрешения, праву на отдых и пособие по безработице (ст. 34 Конституции 

Республики Башкортостан, ст. 40 Устава Камчатского края). Самостоятельное 

закрепление находит универсально звучащее право на социальную защиту, 

социальную поддержку и социальное обслуживание (ст. 18 Устава Хабаровского 

края, ст. 18 Устава Кемеровской области). 

Заметное место в конституциях и уставах отводится также праву на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, защиту материнства и детства, праву родителей 

на воспитание детей и праву нетрудоспособных родителей на заботу о них со 

стороны трудоспособных детей, праву на образование, научные исследования и 

использование духовных ценностей (ст. 79 Устава Ханты - Мансийского 

автономного округа, ст. 70 Устава Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

Уставе Свердловской области содержится глава 15 «Социальная защита 

населения, защита семьи, материнства, отцовства и детства, охрана и укрепление 

здоровья граждан, охрана окружающей среды»)
1
. 

Происходящие в современной России экономические, политические и иные 

социальные реформы не могли не отразиться на правовых средствах, 

составляющих правовую систему государства
2
. При этом необходимо отметить, 

что преобразование правовых средств в соответствии с современными реалиями 

происходит как путём прямого государственного воздействия, переустройства и 

реформирования (например, системы права и законодательства, системы методов 

правового воздействия, государственной идеологии), так и под влиянием 

трансформирующегося общественного сознания, ценностно-идеологических 

ориентиров российского общества (например, правовой культуры и 

правосознания, системы принципов права, юридической науки). 

                                                           
1

 Торшенко, А. А. Конституционное право Российской «Редерации/ А.А. Торшенко - 

Екатеринбург. 2017. - 142 с. 
2
 Кудряшов, О.В. Законность и современное государство/ О.В. Кудряшов -Смоленск. 2017.-65 с. 
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Таким образом, в современных условиях социально-экономическая сфера 

общественных отношений, как предметом правового воздействия многих 

отраслей права предопределяет комплексное, межотраслевое правовое 

регулирование данные сферы общественных и ставит вопрос о пределах 

конституционно-правового воздействия на рассматриваемые сферы отношений. 

Поскольку главная сфера проявления и столкновения соответствующих интересов 

в любом государственно-организационном обществе - экономика и социальная 

политика, то, будучи материальной основой политических отношений, с одной 

стороны, и испытывая на себе их непосредственное воздействие - с другой, 

экономические и социальные отношения представляют собой важную сферу 

конституционного воздействия. 

 

2.2 Способы обеспечения прав человека в деятельности службы судебных 

приставов 

 

Россия в статье 2 Конституции Российской Федерации впервые закрепила 

прямую обязанность государства защищать права человека. При этом можно 

подчеркнуть (ст. 18), что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Тем самым определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность представительной и исполнительной власти, 

местного самоуправления, обеспечиваются государством. Важным является то, 

что государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется (п. 1 ст. 45). 

Одной из важнейших ролей в социально-юридическом механизме 

обеспечения прав человека и гражданина отводится Министерству юстиции 

Российской Федерации – многофункциональному органу федеральной 

исполнительной власти, в структуре которого создана и действует служба 

судебных приставов. 
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Правовой основой ее деятельности являются: Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы «О судебных приставах»
1
, «Об исполнительном 

производстве»
2
 и иные федеральные законы, а также принятые в соответствии с 

ними нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

Министерства юстиции РФ. 

В качестве одной из важных целей деятельность государственных преследует 

повышение качества жизни человека, обеспечение его прав, свобод и законных 

интересов. 

В России институт судебных приставов имеет весьма емкую историю и на 

протяжении долгого времени непосредственно связывался с деятельностью 

судебной власти, а сами судебные приставы фактически выступали в качестве 

работников судов. Во многом именно этим обусловливается этимология названия 

должности - "судебный пристав". 

В настоящее время судебные приставы являются государственными 

гражданскими служащими и, непосредственно, относятся к исполнительной ветви 

власти, что, однако, нисколько не умаляет их значения в механизмах 

принудительного исполнения судебных актов и обеспечения установленного 

порядка деятельности судов. 

Служба судебных приставов — молодой правоохранительный орган в 

Российской Федерации, который за короткое время своего существования, стал 

социально-значимым институтом исполнительной власти, способным 

обеспечивать права и законные интересы граждан и организаций. 

Социальное назначение и юридическая природа данного института 

исполнительной власти еще не стала предметом пристального и глубокого 

научного исследования. В какой - то степени это обстоятельство влечет его 

недооценку, выражающуюся в отсутствии у судебных приставов ряда властных 

                                                           
1
 О судебных приставах: федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Российская газета. – 1997. – № 149. – 05 августа. 
2

 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

14.11.2017) // Российская газета. – 2007. – № 223. – 06 октября. 
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полномочий, необходимых для полного и своевременного обеспечения интересов 

государства, граждан и организаций. 

Федеральный закон «О судебных приставах»
1
, за всю свою историю стал 

первым нормативным правовым актом, принятым на законодательном уровне и 

непосредственно посвященным правовому статусу судебного пристава, а также 

организационно-правовым основам деятельности службы судебных приставов. И 

хотя, хочется отметить, что более чем за десятилетний период применения 

Закона, был выявлен целый комплекс недостатков, вследствие чего он претерпел 

значительные изменения, а некоторые из его статей были изложены в новой 

редакции, но концепция государственной системы принудительного исполнения 

осталась неизменной. Следует отметить, что при его написании использовалось 

актуальное законодательство о государственной службе, об исполнительном 

производстве; была обобщена судебная практика и правоприменительная 

практика Федеральной службы судебных приставов. 

Чтобы добросовестно исполнять свои обязанности, а так же обеспечивать 

права человека,  каждый судебный пристав при вступлении в должность приносит 

присягу, согласно п. 2 ст. 3 118-ФЗ «О судебных приставах». Ее текст следующего 

содержания: "Клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, 

настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, 

честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава". 

Отличительная особенность современных присяг заключается в их 

конкретности и лаконичности. Основной же акцент в них делается на особую 

ответственность присягающего за доверенное ему дело
2
. 

Включенный текст присяги, в правовую норму комментируемого Закона, 

подчеркивает ее особый правовой статус и в тоже время возлагает на судебного 

                                                           
1
 О судебных приставах: федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Российская газета. – 1997. – № 149. – 05 августа. 
2
 Круглякова В.Б. Институт присяги: прошлое и настоящее // Административное право и 

процесс. 2008. № 3 
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пристава обязанность соблюдать не только режим законности, но также и 

требований иных социальных регуляторов, без которых оказывается решительно 

невозможным честное и добросовестное исполнение обязанностей судебного 

пристава. 

Представляется, что в современных условиях принесение судебным 

приставом присяги требует большей торжественности. 

Пункт 2 ст. 4 федерального закона «О судебных приставах» возлагает на 

судебных приставов обязанности: 1) хранить государственную тайну; 2) хранить 

иную охраняемую законом тайну; 3) не разглашать ставшие им известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие 

частную жизнь, честь и достоинство граждан. Названный пункт, по своему 

существу, воспроизводит общую обязанность, установленную для 

государственных гражданских служащих (п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона о 

государственной гражданской службе). 

Запрет на разглашение сведений, которые стали известны судебному 

приставу в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающих 

частную жизнь, честь и достоинство граждан, основывается на конституционном 

праве граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). 

Правовая основа для обеспечения защиты сведений о фамилии, имени, 

отчестве гражданина, дате и месте его рождения, адресе, семейном, социальном, 

имущественном положении, образовании, профессии, доходах и другой 

персональной информации содержит Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных"
1
. 

Обеспечение прав человека в деятельности службы судебных приставов, 

можно сказать, имеет двойственный характер. С одной стороны, сущность и 

назначение данного института исполнительной власти, обеспечивает права и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных"// 

Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31. - Ст. 3451 
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законные интересы, выраженные и закрепленные в индивидуально-правовых 

актах судов и иных органов. Суть этой завершающей и наиболее значимой стадии 

правового регулирования, является реализация санкций и исполнение 

правонарушителем соответствующей обязанности (восстановить незаконно 

уволенного на работе, выплатить причитающуюся зарплату, пенсию и т.п.). С 

другой же стороны, судебные приставы в процессе исполнения подобных актов 

наделены правом применения мер принудительного характера, в том числе 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В 

этих и других случаях, обладая властными полномочиями судебные приставы, 

должны действовать в соответствии с принципом «дозволено то, на что 

уполномочил закон
1
. 

В этой связи особую остроту приобретает проблема правового регулирования 

деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (ОУПДС) и исполнения судебных актов и актов других 

органов. 

Действующее законодательство (федеральные законы «О судебных 

приставах» и «Об исполнительном производстве», определяющие правовой 

статус службы судебных приставов), содержит ряд юридических норм, 

гарантирующих недопущение в их деятельности нарушения прав и законных 

интересов граждан и организаций. Обязанность судебных приставов действовать 

в строгом соответствии с законом. 

Так, согласно ст. 11 Федерального закона «О судебных приставах» судебный 

пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обязан: 

обеспечить охрану зданий судов, совещательных комнат, иных судебных 

помещений, осуществлять безопасность в суде судей, заседателей, участников 

судебного процесса и свидетелей, поддерживать общественный порядок в 

судебных помещениях. Они именуются судебными приставами по ОУПДС. 

Также, к их обязанностям относится: осуществлять привод лиц, уклоняющихся от 

                                                           
1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. - М.: Норма, 2016. С. 180. 
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явки в суд или к судебному приставу-исполнителю; в некоторых случаях на 

данную категорию судебных приставов может быть возложена обязанность 

принимать участие в совершении исполнительных действий с целью 

осуществления обеспечения безопасности судебного пристава-исполнителя, а 

также участие в поддержании общественного порядка. Для этого они не 

допускают нахождения посторонних лиц в месте совершения указанных 

действий, обеспечивая сохранность служебной документации и бланков, 

специальных и технических средств, инвентаря, а также изъятых у должников 

денежных средств, имущества и ценностей. При осуществлении своих 

обязанностей судебные приставы по ОУПДС руководствуются Инструкцией № 

226
1
. 

Обобщенно можно сказать, что судебные приставы по ОУПДС олицетворяют 

физическую составляющую в деятельности службы судебных приставов, без 

которой становится решительно невозможным стабильное и безопасное 

отправление в судах правосудия, а также применение мер принудительного 

исполнения и совершение исполнительных действий. 

Следует подчеркнуть, что полномочия и требования, предусмотренные 

Законом о судебных приставах, в равной мере распространяются как на судебных 

приставов по ОУПДС, так и на судебных приставов-исполнителей. 

Содержащиеся в данном Законе требования к судебным приставам являются 

одинаковыми для обеих категорий, то о равном распространении на них 

полномочий говорить не представляется возможным.  

1. Закон о судебных приставах основан на идее раздельного закрепления 

обязанностей и прав судебных приставов по ОУПДС и судебных 

                                                           
1
 приказ Минюста России от 3 августа 1999 г. N 226 "Об утверждении Инструкции о порядке 

исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или 

председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с 

должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельности" // 

Российская газета.-2004.-№ 3390 
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приставов-исполнителей, которые выступают специальными для 

каждой из категорий; 

2. Названный Закон устанавливает ряд дополнительных прав судебных 

приставов по ОУПДС, отсутствующих у приставов-исполнителей. 

Так ст. 15 комментируемого Закона строго регламентирует условия и 

пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. В частности, судебному приставу по ОУПДС предписывается обо всех 

случаях применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в течение 24 часов в письменной форме сообщать об этом старшему 

судебному приставу и председателю соответствующего суда, а в случае 

применения оружия, повлекшего за собой смерть или ранение в строгой форме 

уведомить прокурора. 

Но применение физической силы, а так, же специальных средств или 

огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью 

присутствующих в суде лиц. В случае превышения своих полномочий, при 

применении указанных сил, средств и оружия влечет за собой ответственность, 

установленную законом
1
. 

Осуществление и соблюдение судебными приставами своих прав и 

исполнение возложенных на них обязанностей, с одной стороны, должно 

соответствовать требованиям законодательства, а с другой - не ущемлять прав и 

законных интересов граждан и организаций. Только в этом случае становится 

возможным успешное решение стоящих перед ними задач. 

Положения ст. 13 Федерального закона № 118 «О судебных приставах»  

имеют основополагающее значение в деятельности судебного пристава и 

основываются на общих принципах государственной службы, важнейшим среди 

которых является принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственного действия, обязательности их признания, соблюдения и защиты 

                                                           
1
 Зорькин, В. Д. Современный мир, право и Конституция / В. Д. Зорькин - М., 2017. -32 с. 
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(п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации"). 

При не соблюдении судебным приставом в рамках своей профессиональной 

деятельности прав и законных интересов граждан и организаций в отношении его 

могут быть применены меры юридической ответственности. 

Данная ответственность судебного пристава предусмотрена п. 2 ст. 19 

Федерального закона «О судебных приставах», согласно которому судебный 

пристав ответствен за проступки и правонарушения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение вреда, 

причиненного судебным приставом, регулируется в п. 3 ст. 19 Федерального 

закона «О судебных приставах» и п. 2 ст. 90 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве", согласно которым ущерб (вред), причиненный 

судебным приставом гражданам и организациям, подлежит возмещению в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 Статья 2 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

раскрывает основные задачи исполнительного производства. Такими задачами 

однозначно являются правильное и своевременное исполнение следующих 

документов: 

- судебных актов; 

- актов других органов и должностных лиц; 

- иных документов. 

Следует обратить особое внимание на то, что правильное и своевременное 

исполнение перечисленных документов означает исполнение их в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и, в первую очередь, с 

требованиями комментируемого закона. 

Так, сроки для исполнения в исполнительном производстве 

регламентированы положениями главы 3 комментируемого закона. "Правильное 
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исполнение" подразумевает соответствие исполнительных действий любым иным 

требованиям, установленным в рамках действующих нормативных актов. 

При этом следует учитывать, что реализация задач исполнительного 

производства должна быть направлена на достижение следующих целей: 

- защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций; 

- обеспечение исполнения обязательств по международным договорам 

Российской Федерации. 

Этот перечень является закрытым, соответственно, исполнительные 

действия, которые направлены на достижение иных целей, не легитимны. 

С другой стороны, перечень исполнительных действий, приведенных в ч.1 ст. 

64 комментируемого закона, не является исчерпывающим, а судебный пристав - 

исполнитель вправе совершать иные действия, необходимые для своевременного, 

полного и правильного исполнения исполнительных документов (п.17 ч.1 

названной статьи), так же если они соответствуют задачам и принципам 

исполнительного производства (ст. 2 и 4 комментируемого закона), и не 

нарушают защищаемые федеральным законом права должника и иных лиц (п. 42 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства"). 

В контексте 4 статьи федерального закона «Об исполнительном 

производстве», показаны принципы, которые следует понимать как 

основополагающие идеи, определяющие особенности функционирования 

правовых норм, содержащихся в комментируемом законе. 

В общем смысле "принцип" представляет собой основное, исходное 

положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоретической 

программы; научное или нравственное начало, основанье, правило, основу, от 

которой не отступают. 

К принципам исполнительного производства можно отнести: 
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- принцип законности. Данный принцип, на наш взгляд, следует трактовать, как 

необходимость соблюдать все законодательно установленные требования в 

рамках исполнительного производства, совершать исполнительные действия в 

строгом соответствии с "буквой закона". Например, Арбитражный суд 

Центрального округа в постановлении от 9 апреля 2015 года № Ф10-720/2015 по 

делу № А48-4068/2014 указал, что одним из принципов исполнительного 

производства является принцип законности, предполагающий, что все 

совершаемые судебным приставом-исполнителем действия должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства; 

- принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения. Как было описано ранее, сроки совершения 

исполнительных действий регламентированы ст.36 комментируемого закона и 

согласно рассматриваемому принципу их нарушение недопустимо. Основными 

мерами принудительного исполнения являются действия, которые указанны в 

исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-

исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных 

средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу (ст. 68 

комментируемого закона). Сроки применения мер принудительного исполнения 

регламентированы нормами комментируемого закона, их нарушение также не 

допускается;     

- принцип уважения чести и достоинства гражданина. Данный принцип закреплен 

в комментируемом законе в развитие конституционных норм, закрепляющих 

права граждан на охрану достоинства личности, защиту своей чести и доброго 

имени и т.д. Следовательно, в ходе совершения исполнительных действий не 

допускаются никакие меры, которые могут  привести к нарушению данного 

принципа; 

- принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи. Данный принцип, 

является самым субъективным и должен индивидуально рассматриваться 

http://docs.cntd.ru/document/414286384
http://docs.cntd.ru/document/414286384
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
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применительно к каждой конкретной ситуации. Например, апелляционным 

определением Московского областного суда от 13 мая 2015 года по делу № 33-

10676/2015 удовлетворено требование об отмене постановления судебного 

пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника, 

поскольку при исполнении исполнительного документа размер удержания из 

заработной платы и иных доходов должника подлежит исчислению с учетом всех 

обстоятельств конкретного дела, при неукоснительном соблюдении принципа 

исполнительного производства. Арест, по мнению заявителя, являлся 

незаконным, поскольку не может быть обращено взыскание на денежные средства 

на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума 

самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении; 

- принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения. При этом законодатель не устанавливает обязательность точного 

соответствия указанных категорий, поэтому к применению данного принципа 

также следует подходить индивидуально, исходя из обстоятельств конкретного 

дела. Так, например, определением Верховного Суда РФ от 30 января 2015 года 

№ 301-КГ14-8671 по делу № А82-232/2014 отказано в передаче дела в Судебную 

коллегию по экономическим спорам ВС РФ в связи с незаконностью действий 

судебного пристава в части ареста имущества истца на сумму, значительно 

превышающую сумму долга, взыскиваемого по исполнительному документу. 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», определены права, предоставляемые сторонам исполнительного 

производства, и возлагаемые на них обязанности. Совокупность этих прав и 

обязанностей несет определение статуса лица как стороны исполнительного 

производства, а так же является содержанием правоспособности стороны 

исполнительного производства. 

Часть 1 комментируемой статьи, прежде всего, отображает то, что стороны 

при совершении исполнительных действий имеют право знакомиться с 

материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с 

http://docs.cntd.ru/document/425640061
http://docs.cntd.ru/document/425640061
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них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, 

участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и 

письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои 

доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного 

производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать 

действия (бездействие) СПИ. 

Рассматриваемая норма указывает на то, что стороны исполнительного 

производства также имеют и иные права, которые предусмотрены 

законодательством РФ об исполнительном производстве. Например, стороны 

имеют право не только на обжалование постановлений СПИ, его действий 

(бездействия), но и на оспаривание (т.е. право не только на подачу жалобы в 

порядке подчиненности, но и на подачу заявления об оспаривании в суд; см. 

комментарий к ст. 121 Закона). Кроме того, ч. 1 статьи 50 отдельно указывает на 

такое право сторон, как право до окончания исполнительного производства 

заключение мирового соглашения, утверждаемое в судебном порядке (см. 

комментарий к ст. 43 Закона). 

В соответствии с ч. 2 статьи 50 стороны исполнительного производства несут 

обязанности, установленные как комментируемым Законом, так и иными 

федеральными законами.  

Следует отметить, что права и обязанности сторон исполнительного 

производства закреплены по аналогии с тем, как в ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ 

закреплены права и обязанности лиц, участвующих в деле. В этой связи 

представляется не только уместной, но и необходимой аналогия с 

соответствующими процессуальными положениями о том, что лица, участвующие 

в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 2 ст. 41 АПК РФ).  

В аналогии же с процессуальными положениями о том, что злоупотребление 

процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет для этих лиц 
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предусмотренные неблагоприятные последствия (ч. 2 ст. 41 АПК РФ), а также о 

том, что неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в 

деле, влечет для этих лиц предусмотренные неблагоприятные последствия (ч. 2 

ст. 35 ГПК РФ, ч. 3 ст. 41 АПК РФ), необходимости не видится, поскольку эти 

положения прямо предусмотрены соответствующими нормами комментируемого 

Закона. 

Право на защиту означает юридически закрепленную возможность лица 

самостоятельно либо путем обращения в компетентные государственные органы 

использовать различные способы защиты гражданских прав в целях 

восстановления или признания нарушенного или оспариваемого права.  

Защита гражданских прав может осуществляться путем:  

– признания права;  

– восстановления положения, существовавшего до нарушения права;  

– пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

– возмещения убытков;  

– возмещения убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления;  

– компенсации морального вреда и др. (ст. 12 ГК РФ). Закон может 

предусматривать и иные способы защиты гражданских прав.  

Способы защиты гражданских прав во многих случаях предопределены 

правовыми нормами, регулирующими конкретное правоотношение. Например, 

для защиты права собственности (иного вещного права) возможно, 

воспользоваться иском о признании права собственности или обратиться в суд с 

требованием о признании недействительным акта государственного органа, 

нарушающего данное право. Субъект права может выбрать один или 

использовать одновременно несколько способов защиты. В случаях, когда норма 

права предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ 

защиты, стороны правоотношений вправе применять только его.  
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В работе судебных приставов невольно затрагиваются права и законные 

интересы многих лиц. Поэтому действия судебного пристава-исполнителя 

должны быть профессионально и нравственно безупречными. Характерны в этом 

отношении замечательные слова выдающегося судебного деятеля России конца 

XIX — начала XX в. А.Ф. Кони: «Самые лучшие правила могут потерять свое 

значение в неопытных, грубых и недобросовестных руках»
1
. 

 

 2.3 Пути преодоления проблем обеспечения прав человека в условиях 

исполнительного производства 

 

Проблема защиты прав человека в исполнительном производстве переживает 

новую волну актуальности в связи с перестройкой всего многообразия 

структурных элементов общества в направлении созидания правового 

государства. Проблема защиты прав граждан стала перерастать из ведомственной 

в общегосударственную и даже международную, поскольку граждане получили 

право обращаться в Европейский суд. Последний фактор, в случае 

несвоевременного или недобросовестного исполнения судебного решения может, 

как показала практика, значительно усугубить финансовое положение 

государства
2
. 

На протяжении времени действия новых законов накоплен как 

положительный, так и негативный материал, свидетельствующий как о 

несовершенстве законодательства, так и о неправомерных действиях по его 

осуществлению. Этот опыт, несомненно, нуждается в теоретическом осмыслении, 

как в Российском, так и в региональном масштабах. По-новому встаёт вопрос об 

актуальности рассматриваемой проблемы и в связи с принятием ГПК РФ о 

необходимости преобразований в исполнительном производстве свидетельствуют 

и некоторые признаки кризиса государственной службы защиты прав граждан.  

                                                           
1
 Лукашова, Е. А. Права человека/ Е.А. Лукашева - М.: «Норма». 2012.: [Электронный ресурс]: 

СПС Консультант Плюс. 
2
 Бурдов А. Против России // Российская юстиция. - 2012. - №7. - С. 75. 
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Так, судебные приставы-исполнители неохотно идут на аресты имущества 

должников, зачастую оформляют «липовые акты». Немало регионов, где 

удельный вес оконченных исполнительных производств в связи с составлением 

актов о невозможности взыскания превышает 60 и 70% к числу всех оконченных 

производств. Откровенно бездействуют группы (отделы) розыска. Реализация 

арестованного имущества фактически провалена. Реализуется лишь несколько 

процентов от того, что передано в РФФИ. В целом по стране в 2002 г., в связи с 

нерозыском имущества окончено каждое четвёртое исполнительное 

производство
1
.  

В процессе исполнения требований судебных актов и актов иных органов и 

должностных лиц действиями и решениями органов принудительного исполнения 

могут ограничиваться или нарушаться права и законные интересы участвующих 

лиц. 

Поэтому эта деятельность должна проходить под контролем и надзором 

уполномоченных на то государственных органов, а лица, чьи права и законные 

интересы нарушены, должны иметь право на защиту.  

В исполнительном производстве защита прав сторон и иных лиц 

осуществляется путем:  

– контроля и надзора за действиями и решениями должностных лиц службы 

судебных приставов;  

– оспаривания постановлений должностных лиц службы судебных приставов, 

их действий (бездействия);  

– предъявления исков о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

действиями судебного пристава-исполнителя;  

– предъявления взыскателем и должником исков к организации, по вине 

которой не удержаны суммы, подлежащие взысканию с должника;  

                                                           
1
 Мельников А. Совершенствовать управление деятельностью службы судебных приставов // 

Российская юстиция. - 2012. - .№9. - С. 15-16. 
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– предъявления взыскателем иска о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами;  

– предъявления исков об освобождении имущества от ареста и исключения 

его из описи;  

– предъявления должником регрессного иска к должностному лицу, 

виновному в неисполнении исполнительного документа;  

– поворота исполнения в исполнительном производстве. 

Изучение и обобщение накопленного опыта защиты прав граждан в 

исполнительном производстве представляет большой интерес, поскольку 

позволяет глубже раскрыть закономерности развития исполнительного права и 

сущность правоотношений, возникающих в исполнительном производстве, 

выявить наиболее эффективные методы защиты прав не только взыскателя и 

должника, но и других лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

Исполнительное производство представляет собой юридическую гарантию 

защиты прав человека, поскольку способствует восстановлению нарушенных 

прав на основе компетентной деятельности специальной службы, действующей на 

основе законодательства и находящейся под контролем суда. При этом гарантии 

защиты прав человека в исполнительном производстве подразделяются на две 

группы. Первая группа - гарантии, обеспечивающие полноту судебной защиты, 

путем реализации прав и обязанностей, установленных в судебных актах и актах 

других юрисдикционных органов; вторая группа - процессуальные гарантии 

непосредственного осуществления защиты прав человека в ходе исполнительного 

производства. 

Анализируя принципы исполнительного права как гарантии защиты прав 

участников исполнительного производства, предлагается предусмотреть в 

исполнительном праве принцип единства интересов личности и общества, 

поскольку современное законодательство способствует превращению человека из 

пассивного объекта в активного субъекта исполнительного производства. В то же 
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время должны быть сохранены приоритеты общества как гаранта от своеволия и 

произвола. 

С принятием новых федеральных законов «Об исполнительном 

производстве»
1

 и «О судебных приставах»
2

 прежде существующая 

исполнительная система качественно изменилась. Появилась реальная, законная 

возможность исполнения судебных актов. Однако с течением времени выявились 

существенные проблемы в реализации этих законов. 

Текущая ситуация, на мой взгляд, связана со следующими проблемами: 

1. Происходит высокий уровень текучести кадров в службе судебных. 

В соответствии  ст.  3 Федерального закона «О судебных приставах», на 

федеральную государственную службу в роли судебного пристава может 

претендовать гражданин РФ, возрастом от 21 года и имеющий, высшее 

юридическое или высшее экономическое образование, способный по своим 

деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять 

возложенные на него обязанности.  

На этот вопрос, Почему происходит текучка кадров? есть много вариантов 

ответов. Так, например: выпускники ВУЗов, пытаясь себя реализовать и  

наработать юридический опыт, который, при поступлении на службу, к 

сожалению, не требуются, а получив его, уходят на более престижные и 

высокооплачиваемые работы. Такая текучесть кадров не позволяет сотрудникам 

накопить и передать полученный в ходе работы опыт, a в таких условиях 

достаточно сложно добиваться преемственности поколений. А кто-то 

переоценивает свои возможности и не справляется c высокой служебной 

нагрузкой. Также низкая оплата труда, отталкивает многих граждан для 

поступления на службу. Ну и так же одной из причин считают негативный имидж 

ФССП России в связи с коррупцией. 

                                                           
1

 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

14.11.2017) // Российская газета. – 2007. – № 223. – 06 октября. 
2
 О судебных приставах: федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Российская газета. – 1997. – № 149. – 05 августа. 
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2. Наблюдается высокая служебная нагрузка. 

 Количество исполнительных документов, поступающих на исполнение в 

ФССП России, и находящихся на исполнении у судебных приставов-

исполнителей исполнительных ежегодно увеличивается опережающими темпами. 

Служебная нагрузка по исполнению исполнительных производств на одного 

судебного пристава-исполнителя значительно возросла.  

 Говоря в целом об эффективности исполнительного производства, приведу 

следующие цифры
1
: 

Учётный 

период 

Общее количество 

исполнительных документов в 

производстве  

Количество 

исполнительных производств, 

окончившихся фактическим 

исполнением  

2014 год 61 976 047 22 993 934 

2015 год 71 220 272 25 593 210 

2016 год 80 898 975 31 111 013 

2017год (за 10 

месяцев) 

76 089 341 27 204 607 

Эти цифры продолжают расти по сей день. 

По цифрам, приведённым выше, становится понятно, что у службы судебных 

приставов попросту не хватает времени для осуществления исполнительного 

производства. В связи c этим и происходят многочисленные нарушения прав, 

сторон, участвующих в исполнительном производстве. 

3. Помимо того, что ССП не справляется c существующей нагрузкой, ни один 

государственный орган не оказывает поддержки судебным приставам в 

исполнительном производстве в обязательном порядке, в качестве надзорного 

органа, который должен вступать в исполнительное производство не после 

                                                           
1
 Сайт Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) // URL: 

https://www.fedstat.ru/. 
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обращения к ним самого судебного пристава, a в самом начале при возбуждении 

исполнительного производства. 

4. Согласно ст. 70 Федерального закона об исполнительном производстве, 

пристав вправе обратить взыскание на денежные средства должника. 

 Как это происходит: после возбуждения исполнительного производства, 

судебный пристав – исполнитель направляет запросы в банки o наличии у 

должника, счета на котором имеются денежные средства в счет погашения 

задолженности. После предоставленных данных из банка, пристав выносит 

постановления o списании денежных средств и ждет их получения. Но стоит 

отметить, что есть счета, c которыми пристав не имеет право проводить 

исполнительные действия, так как туда поступают определенные выплаты, не 

подлежащие списанию. На практике же происходит, то, что в сведениях банк 

предоставляет только номер лицевого счета должника, a какие туда поступают 

выплаты, не предоставляет. У многих граждан отсутствует система оповещения 

от банка o списании денег. A то, что деньги списаны и перечислены в счет 

погашения долга, узнают слишком поздно. 

5. Говоря o социальных и экономических проблемах современной России, 

нельзя и не упомянуть o коррупции - явлении, которое уже давно волнует не 

только экономистов, нo и граждан РФ. Несмотря на некоторые успехи в 

экономическом развитии последних лет, России не удается справиться c 

коррупцией.  

 Не  исключением в проявлениях коррупции  является и служба судебных 

приставов. В настоящее время остро стоит проблема мотивированности судебных 

приставов-исполнителей на эффективное осуществление взысканий. При этом 

существует диссонанс между размером оплаты труда судебного пристава-

исполнителя и размером требований по исполняемым им исполнительным 

документам имущественного характера. Указанный диссонанс ведет к росту 

коррупционных проявлений в рамках исполнительного производства. 
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Среди наиболее острых проблем, касающихся юридических гарантий прав 

человека, следует отметить многочисленные нарушения прав человека, 

допускаемые сотрудниками службы судебных приставов, нарушения, связанные с 

бездействием сотрудников ССП и волокитой при рассмотрении обращений 

граждан. Все перечисленные факторы являются серьезной проблемой в 

исполнительном производстве. Однако проблема не является не решаемой. 

На мой взгляд, существует даже несколько «путей»,  которыми может пойти 

наш законодатель для решения возникших проблем. 

1.  В первую очередь чтобы уменьшить текучесть кадров, необходимо 

повысить социальный статус службы, провести повышение материального 

обеспечения сотрудников. Так же хочется предложить внести изменение в закон, 

и учитывать при трудоустройстве на должность судебного пристава-исполнителя, 

опыт работы на государственной гражданской службе. Т.е. перед тем как 

устроиться судебным приставом- исполнителем, гражданин нужно будет 

отработать полгода помощником судебного пристава. Данная мера поможет стать 

подготовленным кадровым резервом для замещения должностей судебных 

приставов, вновь поступившему сотруднику поможет узнать азы исполнительных 

действий. Так же хочется предложить ввести программы подготовки и 

переподготовки сотрудников, точнее сотрудниц вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком. Так как в некоторых случаях такой отпуск может длиться значительное 

количество времени, в которое происходят значительные изменения в работе. И 

сотрудник при выходе чувствует себя как вновь поступивший на службу.  

2. Чтобы уменьшить служебную нагрузку необходимо увеличение 

численности аппарата ФССП РФ c помощью повышения престижа должности 

судебного пристава-исполнителя, развитие законодательства об исполнительном 

производстве (a в будущем и его кодификация)
1
. Так же хотелось бы предложить 

распределение определенного количества исполнительных производств на 

                                                           
1

 Программа Минюста РФ от 16.02.2011 года «Долгосрочная программа повышения 

эффективности исполнения судебных решений» // СПС «Консультант плюс», 2017. 
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штатную единицу. При отсутствии полной штатной численности, материально 

стимулировать тех сотрудников, на которых распределены исполнительные 

производства отсутствующих единиц. 

3. Необходимо привлечение государственных органов (прокуратура, МВД) 

для активного участия в исполнительном производстве. 

4. Необходимо усилить ответственность руководителей отделов судебных 

приставов за профессиональную подготовку и обеспечение соответствующего 

уровня профессионального правового сознания личного состава вверенных 

подразделений; 

5. Хотелось бы предложить создать соглашение между службой судебных 

приставов и банковскими организациями по предоставлению сведений, в 

обязательном порядке, o том какой это счет, чтобы избежать незаконного 

вынесения постановления o совершении исполнительных действий. 

6.  Совершенствование законодательства должно происходить, прежде всего, 

в следующих направлениях нормативные акты должны как можно точнее и 

определённее формулировать полномочия граждан, избегать общих, 

расплывчатых положении, отраслевое законодательство должно быть направлено 

на превращение содержащихся в конституционном праве возможностей в 

сравнительно конкретные правомочия. 

7. Для достижения эффективности программ борьбы c коррупцией 

необходимы следующие условия: ясно выраженное стремление политической 

элиты бороться co всеми проявлениями коррупции, где бы они ни имели место, и 

согласие политических лидеров самим стать объектом проверок; принятие 

всеобъемлющего aнтикоррупционного законодательства и воплощение его в 

жизнь силами учреждений, неподкупность которых не подвергается сомнению; 

обеспечение соответствия должностных окладов государственных служащих той 

мере ответственности, которую они несут в силу занимаемой должности, a также 

приведение в соответствие их заработной платы уровню зарплат в частном 

секторе, насколько это возможно; разработка законодательных норм, способных 
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отбить охоту совершать коррупционное правонарушение; превращение 

коррупции в «сферу повышенного риска и низкой рентабельности». Вот 

небольшой перечень возможных действий для улучшения деятельности ССП.  

Судебный пристав содержит проблема, равно как норма, с бесчестными и, 

наиболее этого, умышленными должниками. Законопослушные субъекты, что 

подтверждают задолженность, как правило выполняют предписания закона по 

собственной воле и вовремя, и следовательно кредиторам отсутствует 

потребности пользоваться в судебным процессом. В случае если 

законопослушный элемент никак не согласен с условием кредитора, некто, для 

того никак не меньше, тушит задолженность по собственной воле мгновенно в 

последствии вхождения тяжебного заключения в легитимную силу, и потребность 

насильственного выполнения никак не появляется. Нежели позднее возникнут 

аккуратные деяния, для того значительнее шансов к этому, что же бесчестный 

неплательщик упрячет, подвергнет отчуждению, свою собственность, в что имеет 

возможность являться необходимым взимание, образует другие преграды с целью 

осуществлении исправного важного документа. Помимо этого, должники нередко 

обладают некоторое количество взыскателей, что же порождает конкурентную 

борьбу минувших, и задержка с реализацией исправного важного документа 

снова ведь имеет возможность послужить причиной к сокращению величины 

взятого либо к абсолютной неосуществимости взыскания. 

В исполнительном производстве существует необходимость участия 

прокурора, o, чем зачастую упоминается в Программе Минюста, которая 

объясняется тем, что прокурор может предъявлять иски: а) для защиты прав лиц, 

нуждающихся в ней, нo не имеющих возможности осуществления 

самостоятельной защиты (дети, престарелые, физически немощные и др.); б) для 

защиты государственных и общественных интересов как представитель 

государства. В соответствии c законом в целях обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

a также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура РФ 
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осуществляет надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина органами и должностными лицами государственных и 

негосударственных образований, a также за соответствием законам издаваемых 

ими правовых актов. 

В то же время надзор за исполнением законов при осуществлении судебными 

приставами своих функций в соответствии с законом o прокуратуре 

осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. Все 

перечисленное касается, в том числе надзора за исполнением законов приставами, 

т.е., по сути, в настоящее время существует целое направление прокурорского 

надзора - общественные отношения, возникающие в процессе исполнительного 

производства, в первую очередь - законность принимаемых приставами мер и 

выносимых правовых актов. Представляется, что в поле зрения прокуроров 

должно находиться и исполнение приставами других законодательных актов, 

нарушение которых возможно в ходе осуществления ими своей деятельности 

(например, федеральных законов "Oб основах государственной службы 

Российской Федерации", "Oб оружии" и ряда других). Между тем в самом Законе 

об исполнительном производстве нормы o процессуальном положении прокурора 

полностью отсутствуют, и в настоящее время нет действенного механизма 

реализации указанных полномочий прокурора в качестве, как властного 

надзирающего органа, так и представителя государственных интересов и прав 

лиц, нуждающихся в ней, нo не имеющих возможности осуществления 

самостоятельной защиты. 

В настоящее время законодательная деятельность заключается в принятии 

поправок. Это говорит o том, что принимаемые законы являются 

некачественными. Причин, по-прежнему остается несколько. В том числе: низкая 

степень профессионализма их авторов при составлении законопроектов; 

запаздывание с выдвижением инициатив и длительный срок («устаревание») 

нахождения их на рассмотрении; большие сложности с получением финансово- 

экономического обоснования законопроекта. 
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В настоящее время отмечается тенденция к активизации поведения человека 

в отношении своих прав. Уже привычной становится практика возложения на 

государство ответственности за нарушения прав человека и подачи 

соответствующих жалоб в Европейский суд пo правам человека. Уже не кажутся 

нереальными предложения o формировании такой отрасли, как право «прав 

человека». В процессе реализации прав человека все более реальные черты 

приобретает механизм юридических гарантий как межотраслевой институт 

системы российского права, представленный совокупностью юридических норм и 

институтов, содержащихся в различных отраслях права 

Юридические гарантии конституционных прав граждан оказываются 

неэффективными из-за отсутствия доверия населения к судебной власти. Это 

связано c недоступностью правосудия, судебной волокитой при рассмотрении 

дел, низкой степенью открытости правосудия. Право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи зачастую оказывается 

нереализованным из-за существенных дефектов в работе адвокатуры. 

Анализ текущего и отраслевого законодательства показывает, что ситуация в 

законодательной сфере далека oт идеальной. Законодательная власть не всегда на 

первое место ставит обеспечение прав человека, в том числе конституционных, 

что не соответствует Конституции РФ, которая в иерархии правовых норм 

поставила на высший уровень нормы o правах и свободах человека и 

гражданина
1
. 

 

                                                           
1
 Горбуль. IO.A. Проблемы совершенствования Федерации. Журнал российского нрава. 2012 г.- 

С. 77 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ прав человека и защиты прав человека службой судебных 

приставов, позволяет сформулировать некоторые выводы: 

Проблема обеспечения прав и свобод человека и гражданина - большая 

социально-прикладная и научно познавательная проблема, требующая 

постоянного внимания науки и практики, особенно в Российской Федерации, где 

они, по существу, никогда не были приоритетными. 

Подводя итог анализа отдельных проблем института Уполномоченного по 

правам человека в России, хотелось бы подчеркнуть, что учреждение института 

Уполномоченного как государственного правозащитного органа знаменует 

важный этап развития государства, на котором защита прав человека 

формулируется как одна из приоритетных задач государственной политики. На 

пути развития института Уполномоченного по правам человека возникает ряд 

проблем, которые требуют решения, так как они тормозят процесс его развития. 

Реализация предложенных выше путей решения может существенно 

способствовать развитию института, а также значительно повысить его 

эффективность. 

В современных условиях социально-экономическая сфера общественных 

отношений, как предметом правового воздействия многих отраслей права 

предопределяет комплексное, межотраслевое правовое регулирование данные 

сферы общественных и ставит вопрос о пределах конституционно-правового 

воздействия на рассматриваемые сферы отношений. Поскольку главная сфера 

проявления и столкновения соответствующих интересов в любом государственно-

организационном обществе - экономика и социальная политика, то, будучи 

материальной основой политических отношений, с одной стороны, и испытывая 

на себе их непосредственное воздействие - с другой, экономические и социальные 

отношения представляют собой важную сферу конституционного воздействия. 
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Анализ существовавших в прошлом и ныне существующих доктрин 

государственно-правового устройства позволяет прийти к выводу о том, что 

государственная идеология является необходимым элементом любой, в том числе 

и современной российской, правовой системы, так как идеологические 

регулятивные механизмы, отражая государственные интересы, теснейшим 

образом связаны с правовым воздействием на общественные отношения. Право 

современного Российского государства, таким образом можно рассматривать и 

как материализованную идеологию правящей элиты. При этом абстрактные 

ценностные ориентации, морально-этические доминанты, пропагандируемые 

правящей элитой, представления о путях и конечных целях развития общества и 

государства постепенно трансформируются в предельно четкие и конкретные 

правовые нормы, установленные и охраняемые государством. 

Проблемы обеспечения прав человека находятся в центре внимания 

отечественной юридической науки. Рассмотренные отдельные социально- 

экономические и юридические проблемы раскрывают причины проблем 

реализации, указанных видов прав по ряду объективных и субъективных 

обстоятельств, среди которых фигурируют проблемы быстрого ускорения 

инфляции; увеличение ключевой ставки Банка России; слабое развитие 

финансовой системы, а. следовательно, безработица; демографическая ситуация; 

старение населения; качество жизни населения; социально-экономическое 

неравенство и бедность; экология, природные катаклизмы; низкий общий уровень 

культуры в обществе; недостаточный уровень правосознания населения и 

правовой культуры правоприменителя: «сроки» в современном законодательном 

процессе; многочисленные нарушения прав человека, допускаемые сотрудниками 

МВД, практику сокрытая преступлений от учета и регистрации, нарушения, 

связанные с бездействием сотрудников МВД и волокитой при рассмотрении 

обращений граждан, фальсификацию доказательств при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий: проблема зашиты 
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конституционных прав и свобод граждан на свободу собраний, митингов, 

демонстраций, на свободу совести; недостатки в области нотариата. 

Для решения данных проблем предлагается: 

1.  В первую очередь чтобы уменьшить текучесть кадров, необходимо 

повысить социальный статус службы, провести повышение материального 

обеспечения сотрудников. Так же хочется предложить внести изменение в закон, 

и учитывать при трудоустройстве на должность судебного пристава-исполнителя, 

опыт работы на государственной гражданской службе. Т.е. перед тем как 

устроиться судебным приставом- исполнителем, гражданин нужно будет 

отработать полгода помощником судебного пристава. Данная мера поможет стать 

подготовленным кадровым резервом для замещения должностей судебных 

приставов, вновь поступившему сотруднику поможет узнать азы исполнительных 

действий. Так же хочется предложить ввести программы подготовки и 

переподготовки сотрудников, точнее сотрудниц вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком. Так как в некоторых случаях такой отпуск может длиться значительное 

количество времени, в которое происходят значительные изменения в работе. И 

сотрудник при выходе чувствует себя как вновь поступивший на службу.  

2. Чтобы уменьшить служебную нагрузку необходимо увеличение 

численности аппарата ФССП РФ с помощью повышения престижа должности 

судебного пристава-исполнителя, развитие законодательства об исполнительном 

производстве (а в будущем и его кодификация)
1
. Так же хотелось бы предложить 

распределение определенного количества исполнительных производств на 

штатную единицу. При отсутствии полной штатной численности, материально 

стимулировать тех сотрудников, на которых распределены исполнительные 

производства отсутствующих единиц. 

3. Необходимо привлечение государственных органов (прокуратура, МВД) 

для активного участия в исполнительном производстве. 

                                                           
1

 Программа Минюста РФ от 16.02.2011 года «Долгосрочная программа повышения 

эффективности исполнения судебных решений» // СПС «Консультант плюс», 2017. 
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4. Необходимо усилить ответственность руководителей отделов судебных 

приставов за профессиональную подготовку и обеспечение соответствующего 

уровня профессионального правового сознания личного состава вверенных 

подразделений; 

5. Хотелось бы предложить создать соглашение между службой судебных 

приставов и банковскими организациями по предоставлению сведений, в 

обязательном порядке, о том какой это счет, чтобы избежать незаконного 

вынесения постановления о совершении исполнительных действий. 

6.  Совершенствование законодательства должно происходить, прежде всего, 

в следующих направлениях нормативные акты должны как можно точнее и 

определённее формулировать полномочия граждан, избегать общих, 

расплывчатых положении, отраслевое законодательство должно быть направлено 

на превращение содержащихся в конституционном праве возможностей в 

сравнительно конкретные правомочия. 

7. Для достижения эффективности программ борьбы с коррупцией 

необходимы следующие условия: ясно выраженное стремление политической 

элиты бороться со всеми проявлениями коррупции, где бы они ни имели место, и 

согласие политических лидеров самим стать объектом проверок; принятие 

всеобъемлющего антикоррупционного законодательства и воплощение его в 

жизнь силами учреждений, неподкупность которых не подвергается сомнению; 

обеспечение соответствия должностных окладов государственных служащих той 

мере ответственности, которую они несут в силу занимаемой должности, а также 

приведение в соответствие их заработной платы уровню зарплат в частном 

секторе, насколько это возможно; разработка законодательных норм, способных 

отбить охоту совершать коррупционное правонарушение; превращение 

коррупции в «сферу повышенного риска и низкой рентабельности». 
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