
/  / ABF 

СЕРГУН Пётр Павлович 

OP. 
На правах рукописи 

Исх.№ 43/1/632 

li.:.  от 22.04.98 г. 

7̂ 66

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СЛУЖБА 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕОРЕТИКОПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Специальность:  12.00.02   конституционное право; 
государственное управление; 
административное право; 
муниципальное право 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук 

Москва 
1998 



Работа выполнена на кафедре административного права и 

административнослужебной деятельности органов внутренних дел 

Московского юридического института МВД России 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О П П О Н Е Н Т Ы : 

Доктор юридических наук, профессор  Ю.А. Розенбаум 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор Л.М. Колодкин 

Доктор юридических наук, профессор Б.С. Эбзеев 

В Е Д У Щ А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я 

Саратовская государственная академия права 

АЯ  /i^ 
Защита состоится  «  '  /»  июня 1998 года в / 7  на заседании 

диссертационного  совета  Д052.04.02  по присуждению учёной степени доктора 

юридических наук  в Московском юридическом институте МВД России 

(117437, г. Москва, ул. Волгина, 12) 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Московского 

юридического института МВД России 

«<3^»i Автореферат разослан  ( г ^  » апреля 1998 г 

Учёный секретарь 
диссертационного совета  ,  ^^^— 
кандидат юридических наук,  ^/у//  ^..^''''''^^^ 

старший научный сотрудник  ^^Л^ь  ^  < ^ ^  i^  ""^  г~~  И.В.Голованев 



Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  Конец  XX  века  для  нашей  страны 

примечателен  бурными  процессами  изменений,  происходящими  в  социальной, 

экономической, политической областях. Стало очевидным, что без  реформаторских 

подходов,  невозможно  двигаться  вперёд  по  пути  развития  мирового  человеческого 

прогресса.  Соответствующие  изменения  затронули  и  институты  российской 

государственной  власти.  Конституция  Российской  Федерации  обозначила  форму 

существования  и  функционирования  государства  применительно  к  современным 

условиям.  Однако,  зафиксированные  положения  в  Основном  законе,  требуют  их 

претворения,  осмысления  и  совершенствования.  Проблема  переустройства 

структуры,  форм  и  методов  в  механизме  управления  государством  обозначило  и 

особое  место  в  нём  государственной  службы.  Актуальность  исследования 

государственной  службы в органах  внутренних дел Российской  Федерации  вызвано 

следующими обстоятельствами. 

1. Функционирование законодательства международного характера и сближение 

государств по различным  направлениям  свидетельствует  о том,  что перед мировым 

сообществом  стоят  проблемы,  решение  которых  возможно  только  в  тесном 

единстве.  К  таким  проблемам  можно  отнести:  экологию,  здравоохранение, 

преступность,  мирное  сосуществование  и  т.д.  В этих  условиях  особую  значимость 

приобретает  проблема  формирования  государственных  служащих  как 

профессионалов, способных решать эти проблемы не только на национальном уровне, 

но и межгосударственном. 

2. Государственные служебные отношения в Российской Федерации находятся в 

стадии становления. Законодательство, регулирующее  эти отношения,  ещё до конца 

не сформировано. Эффективность такого правового поля будет во многом зависеть от 

состояния  научных  разработок  и  практической  апробации  в  этой  области. 

Исследования  государственных  служебных  отношений,  в  последнее  время, 

происходят  в  общем  аспекте.  Что  касается  государственной  службы  в  органах 

внутренних дел Российской Федерации, то с позиции науки административного права 

она  только  начинает  рассматриваться.  Такие  аспекты,  которые  затронуты  в 

диссертации,  как  место  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации  в  общей  системе  государственной  службы  Российской 

Федерации,  её  понятие,  задачи,  функции,  принципы,  классификация  должностей, 

поощр1П'ельное производство, аттестационное производство, государственная охрана 



сотрудников  и  т.д.  в  научной  юридической  литературе  должного  освещения  не 

находили. Одни аспекты в научной постановке,  автором, рассматриваются  впервые, 

другие,  которые  были  отражены  в  науке,    более  глубоко  с  учётом  современного 

состоянию правового  обеспечения  государственнослужебных  отношений  в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

3. Исследование  государственнослужебных  отношений в системе МВД России 

необходимо  и  в  связи  с  ответственными  задачами,  стоящими  перед  юридической 

наукой,  направленными  на  реализацию  положений  Конституции  Российской 

Федерации  в  области  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  построения 

демократического  правового  государства,  обеспечения  соответствующей  системы 

безопасности. 

f  4.  Государственная  служба  в  Российской  Федерации  это  государственно

правовой  и  социальноорганизационный  институт,  представляющий  сложный 

организм со множеством взаимосвязанных  элементов, который напрямую определяет 

судьбу  государственности  в  России.  Без  сильного  государства  не  возможна 

современная цивилизация, высокая культура, правовой порядок и успешная борьба с 

преступностью,  нравственность,  развитие  рыночной  экономики  и  позитивное 

состояние  межнациональных  отношений.  В  силу  этого  необходимо  признать,  что 

государственные  служащие  и  государственный  аппарат,  с  их  реальной 

деятельностью, определяют тактику  и стратегию, возможности и ролевое положение 

(̂ государства. 

5.  Отсутствие  единой  государственной  политики  в  области  кадрового 

обеспечения  правоохранительной  системы,  состояние  организационного 

реформирования  системы  МВД  России,  недостаточность  нормативноправового 

регулирования  органов  внутренних  дел  и  деятельности  сотрудников,  снижение 

престижа  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел,  недостаточная 

социальная  и  правовая  защищённость  сотрудников,  несоответствие 

профессиональной  подготовки  сотрудников,  особенно  в  правовых,  финансово

экономических,  кадровых  вопросах,  требованиям  рыночной  экономики  и  другие 

.моменты требуют, в первую очередь, научного обоснования  выхода из создавшейся 

ситуации,  разработки  в  теоретической  плоскости  всех  элементов  государственной 

службы в органах внутренних дел в необходимом объёме, структуре и практической 

реализации их через нормативное правовое обеспечение. 



6. Исходя из опыта других стран по строительству правоохранительной системы, 

следует  подчерю1уть, что  качество  такой  системы  зависит  от  её  аппарата,  а  также 

интеллеюуальных  возможностей  и  деятельности  сотрудников,  которые  формируют 

автортет  государства  в  глазах  граждан  и  его  воздействие  на  общественные 

отношения.  Отсюда  возрастает  и  актуальность  социальноправового  института 

государственной  службы,  призванного,  с одной стороны,  подготовить  для  аппарата 

специалистов,  использующих  новые методы  и  формы  работы,  а  с другой  стороны, 

чтобы  государственные  служащие  своевременно  разрешали  обращения  и  другие 

интересы граждан с целью создания условий благополучия их жизнедеятельности.  ^ 

7.  Общество  напрямую  заинтересовано  в  прочном,  надёжном  институте* 

государственной  службы,  ибо  благодаря  ему  разрешаются  сложные  проблемы 

взаимодействия государства и общества. Такой дееспособный институт способствует 

воплощению всех принятых решений на государственном уровне в жизнь в интересах 

каждого  члена  общества.  Отсюда  к  государственным  служащим  общество  вправе 

предъявлять  повышенные  требования,  объём  которых  должен  возрастать  по  мере 

продвижения  их  по  служебной  лестнице.  Полномочия  государственных  органов 

должны осуществлять специалисты, профессионально подготовленные и безупречные 

во  всех  отношениях,  чтобы  была  уверенность  у  каждого  члена  общества  в 

способности  отстаивания  его  интересов.  В  силу  этого  актуальность 

совершенствования государственнослужебных отношений возрастает. 

8.  Ни  один  государственный  орган,  включая  и  МВД  России,  не  добьётся 

выполнения  задач,  поставленных  перед  ним  государством  и  обществом,  если  его 

полномочия  будут  осуществлять  неподготовленные  служащие.  Однако  подготовить 

профессионалов можно лишь тогда, когда есть научнообоснованная концепция такой 

подготовки,  когда  государственнослужебные  отношения  в  научнотеоретической 

плоскости  изучены  и есть рекомендации  практического  характера  по модернизации 

всех сторон государственной  службы. Такой вывод не совсем подход1гг к состоянию 

государственной  службы в органах внутренних дел. Здесь налицо дефицит научных 

проработок,  много  вопросов  по  правовому  статусу  государственнослужебных 

отношений,  претендующих  на  свою  автономию  в  общей  системе  государственно

служебных  отношений  в  Российской  Федерации,  отсутствует  современная 

законодательная база, отражающая происшедшие изменения как на федеральном, так 

н на региональном уровнях в вопросах государственной службы. 



9.  Глубокие  преобразования  российского  общества,  появление  различных 

общественных  течений  и  политических  сил  с  многообразием  интересов  и  целей, 

действие  принципа  многопартийности  с  особой  остротой  актуализируют 

проблематику  государственной  службы,  которая  должна  быть  свободной  от 

, политики. Однако не все аспекты в связи с этим положением ещё исследованы. 

10.  В  предверии  200летия  МВД  России  необходимо  подчеркнуть  не  только 

преемственность  государственнослужебных  отношений  дореволюционного  и 

советского  периодов,  но  очень  важно  показать  становление  и  развитие  этих 

отношений  в  современных  условиях,  ибо  они  проявляют  себя  в  иных  социально

экономических  отношениях с учётом развития уже российского  и международного 

законодательства.  Сближение  правоохранительных  систем  различных  стран,  в силу 

общих вопросов по борьбе с преступностью, создание международных организаций в 

этом направлении, предъявляют к государственной службе в органах внутренних дел 

Российской  Федерации,  серьёзные  требования.  Речь  идёт  сегодня  о  настоящем  и 

будущем этой  службы  в системе МВД России  и способности  решать  сотрудниками 

поставленные задачи в области государственного управления в сфере защиты прав и 

свобод  человека  и  гражданина,  охраны  правопорядка,  обеспечения  общественной 

безопасности. А то, каким будет этот институт,  зависит многое от теоретических и 

практических подходов. 

Степень  разработанности  проблемы  и  предмет  исследования. 

Государственная  служба в органах внутренних дел Российской  Федерации со всеми 

элементами  её  функционирования,  в  настоящее  время,  является  недостаточно 

изученной областью. Основные положения  государственнослужебных  отношений в 

органах внутренних дел были разработаны в советский период, когда проявляли себя 

другие  социальноэкономические,  политические,  государственные  отношения. 

Сохраняя  определённую  преемственность,  эти  положения  были  перенесены  в 

Положение  о  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации.  Однако 

аспект, как они себя проявляют в ситуации глобального реформирования российского 

общества,  исследованию  не  подвергался.  Более  того,  обозначилась  тенденция 

отставания  законодательства  о  службе  в  органах  внутренних  дел  от  уже 

сформированной  законодательной  базы,  регулирующей  общие  подходы 

государственной  службы  в Российской  Федерации.  Всё это говорит  о том, что нет 

обоснованной  как  со стороны административной  научной теории, так и со стороны 

практики  модели  государственной  службы  в  системе  МВД  России.  В  последнее 



десятилетие широкомасштабные научные разработки в этом направлении не ведутся. 

Научные  публикации,  носящие  комплексный  характер,  отсутствуют,  а  если  они 

появляются, то на уровне отдельных статей. Не проанализировано влияние основных 

ш1ститутов  государственных  служебных  отношений  Российской  Федерации  на 

государственную службу в органах внутренних дел Российской Федерации. Поэтому 

необходимость  в  глубоком  научнотеоретическом  исследовании  государственной 

службы в органах внутренних дел Российской  Федерации, а также  её значение для 

всей  системы  МВД  России  и  обозначило  предмет  исследования  диссертации. 

Государствешгая  служба  как сложное явление должна рассматриваться  в плоскости 

теории  и  законодательной  практики,  исходя  из  общей  поставленной  цели 

исследования,  которая  направлена:  на  теоретическое  осмысление  основных 

элементов  государственной  службы  в  общем  и  особенном  аспектах;  на 

формирование  теоретической  концепции  государственнослужебных  отношений  в 

органах  внутренних  дел  Российской  Федерации;  на  изменение  (с  целью 

совершенствования)  не  только  федерального,  регионального,  но  и  ведомственного 

законодательства,  регулирующего  эти  отношения;  на  анализ  сложившегося 

понятийного  аппарата  в этой сфере;  на  поиск путей  улучшения  профессиональной 

подготовки личного состава. 

На состояние проблемы сказывается и то, что до настоящего времени не изучены 

основательно  вопросы  влияния  происходящих  изменений  в  обществе  на  кадровую 

работу  органов  внутренних  дел.  Не  проанализировано  воздействие  основных 

положений  федеральной  государственной  службы,  государственной  службы  в 

субъектах  Российской  Федерации  и  муниципальной  службы  в  органах  местного 

самоуправления  на государственнослужебные  отношения в органах внутренних дел 

Российской  Федерации. Нельзя  утверждать  и того,  что на  федеральном  уровне  все 

вопросы,  касающиеся  государственной  службы  в  Российской  Федерации  решены. 

Наметились  только  первые успехи  в  этом  направлении.  В  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации отсутствует  научная  концепция  реформирования  и создания 

обновлённой  такой  службы  применительно  к  новым  условиям.  Недостаточно 

проработаны  и  вопросы  государственной  охраны  (защиты)  сотрудников  органов 

внутренних  дел  после  принятия  Положения  о  службе  в  органах  внутренних  дел 

Российской Федерации. 

Для  достижения  цели  исследования  в  диссертации  ставились  задачи: 

а)  изучение  общих  вопросов теории  права,  касающихся  государственной  службы в 



органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  теоретическом  аспекте  по 

элементам  её  составляющим;  б)  рассмотрение  задач,  функций,  принципов  этой 

государственной  службы,  её  определение  и  обозначение  места  в  общей  системе 

государственнослужебных отношений Российской Федерации; в) анализ становления 

и  совершенствования  правовых  статусов  государственных  должностей  и 

государственных  служащих  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации; 

г)  изучение  вопросов  поощрения  и  служебной  дисциплины  сотрудников; 

д)  разработка  поощрительного  и  аттестационного  производства  как 

административных производств административного процесса; е) обозначение общих 

подходов  к  принятию  концепции  по  государственной  охране  сотрудников  органов 

внутренних  дел;  ж)  обоснование  основных  направлений  реформирования 

государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации; 

з)  подготовка  прехшожений  по  совершенствованию  законодательства  о 

государственной  службе  в  органах  внутренних  дел  МВД  России;  и)  обоснование 

необходимости  преподавания  в  учебных  заведениях  системы  МВД  России 

специального  учебного  курса  «Государственная  служба  в  органах  внутренних  дел 

Российской Федерации». 

Теоретические  и  методологическне  основы  исследования.  Содержание  и 

результаты научного исследования базируются на анализе теоретического материала, 

имеющего  отношение  к  государственной  службе  в  органах  внутренних  дел,  как в 

общей теории права, так и в других отраслевых науках, в частности, международного 

права,  конституционного  права,  теории  государственного  управления, 

административного  права,  уголовного  права,  трудового  права.  Некоторые  аспекты 

просматривались  через  призму  политических  наук.  В  работе  использовались 

международные  правовое  акты,  Конституция  Российской  Федерации,  а  также 

законодательная  база  федерального,  регионального  уровней.  Для  теоретических 

выводов учитывались статистические материалы МВД России, научные публикации, 

практические  разработки  ведомственного  характера.  Методологическая  база 

диссертации  связана  с  достижениями  теории  познания.  Были  использованы 

формальнологический,  сравнительноправовой,  статистический,  системный, 

конкретносоциологический  специальные  методы,  а  также  частнонаучные  приёмы. 

Применялись  категории  материалистической  диалектики.  В  ходе  исследования 

изучался  и  материал  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания,  которым 

пользовались  депутаты  в  ходе  работы  над  проектом  федерального  закона  «О 



государственной службе в органах внутренних дел Российской Федерации». В работе 

учитывались  и  данные  социологических  исследований,  полученные  в  ходе 

анкетирования  сотрудников  органов  внутренних  дел  г.  Москвы,  Ставропольского 

края. Московской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и др. 

областей. 

Теоретическую  основу  диссертации  составили  научные  труды  отечественных 

учёных. Существенный вклад в разработку многих сторон государственнослужебных 

отношений советского  периода, а также теоретических  основ и отдельных аспектов 

государственной  службы Российской Федерации внесли учёные различных научных 

специальностей:  Г.В.  Атаманчук,  Ю.С.  Адушкин,  Д.Н.  Бахрах,  И.Л.  Бачило, 

К.С.  Вельский,  В.В.  Володин,  В.А.  Воробьёв,  Б.Н.  Габричидзе,  А.И.  Демидов, 

Н.М.  Конин,  Б.М.  Лазарев,  А.В.  Малько,  В.М.  Манохин,  Н.И.  Матузов, 

0.0.  Миронов,  В.И.  Новосёлов,  Е.В.  Охотский,  И.В.  Панова,  И.Н.  Пахомов, 

М.И. Пискотин, Н.П. Поборчая, Ю.А. Розенбаум, Ю.Н. Старилов, А.К. Уледов, Н.И. 

Фаянс, Л.В. Фаткин, Б.С. Эбзеев, В.А. Юсупов, И.Д. Черпик, Ц.А. Ямпольская и др. 

Государственнослужебным отношениям  в органах внутренних дел Российской 

Федерации были посвящены труды учёных и практиков, работающих или работавших 

в системе  МВД России. 

В  частности,  В.К.  Бабаев,  A.M.  Беда,  В.М.  Безденежных,  А.В.  Борисов, 

СВ. Ванюшкин, Л.М. Ведерников, И.И. Веремеенко, Ф.А. Григорьев, М.И. Еропкин, 

Г.Г.  Зуйков, В.И.  Казанцев,  Л.М. Колодкин,  Ф.Е.  Колонтаевсю1й,  Б.П. Конхфашов, 

A.M.  Кононов,  А.П.  Коренев,  А.В.  Кудрявцев,  В.М.  Кукушин,  В.Г.  Кутушев, 

В.М. Курицын,  Г.М.  Миньковский,  Р.С. Мулукаев,  Г.М.  Мякишев,  В.Ф. Некрасов, 

В.В. Покозий, Л.Л. Попов, А.Н. Роша, М.И. Сизиков, А.Т. Скилыгин, А.Е. Скрипилёв, 

Ю.П.  Соловей,  A.M.  Столяренко,  Г.А.  Туманов,  А.А.  Фатула,  Е.А.  Черенков, 

В.В. Черников, B.C. Чернявский, В.М. Шамаров,  А.П. Шергин и др. 

Научная  новизна  диссертации  выразилась  в  продолжении  комплексных 

исследований  в  области  государственной  службы  Российской  Федерации. 

При.менительно  к  государственнослужебным  отношениям  системы  МВД  России 

диссертация  является  первым  монографическим трудом,  где нашли  своё отражение 

теоретикоправовые  проблемы  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федеращш  в  условиях  функционирования  нового  федерального  и 

регионального  законодательства  о государственной  службе  Российской  Федерации. 

При  работе  над  диссертацией  преследовалась  идея  объективной  оценки  состояния 
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государственнослужебных  отношений  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации, чтобы ценность сделанных выводов и научных предложений отличалась 

новизной и была неоспоримой. В рамках такой идеи в диссертации: 

исследованы  основные  моменты состояния  государственной  службы  в органах 

внутренних  дел  Российской  Федерации  как  вида  федеральной  государственной 

службы Российской Федерации и обоснована её автономность; 

обозначены  различные  проблемы,  оказывающие  существенное  влияние  на 

состояние государственной службы в системе МВД России  как социальноправового 

института, и предложены пути их разрешения; 

разработаны  в  теоретическом  плане  отдельные  элементы  государственно

служебных  отношений Российской Федерации, представляющие ценность не только 

для науки  административного  права и других  отраслевых  наук,  но и общей теории 

права; 

освещены  положения, которые могут быть использованы  при реформировании 

государственнослужебных  отношений  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации, а также на перспективу их дальнейшего развития; 

выработаны  рекомендации  по  совершенствованию  законодательства  о 

государствешюй службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 

По  мнению  диссертанта,  на  запцггу  выносятся  следующие  положения, 

отражающие новизну исследования.  _ 

1. В ходе научного  исследования  аргументируется  вывод, что  государственная 

служба  в  органах  внутренних  дел  представляет  собой  разновидность  федеральной 

государственной  службы Российской Федерации, в связи с чем предлагается  внести 

соответствующие  изменения  в  Федеральный  закон  «Об  основах  государственной 

службы  Российской  Федерации»,  принять  новые  федсралыгые  законы  «О 

федеральной государственной службе Российской Федерации» и «О государственной 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации». 

2.  Соглашаясь  с  мнением  отдельных  учёных  административистов  по 

определению  понятия  «государственная  служба»  в  научных  изданиях  и  в 

законодательстве, диссертант считает, что эти определения должны быть уточнены с 

акцетгом на цели, задачи, функции государства. 

3.  Анализ теоретического материала, законодательной базы, регламентирующей 

государственнослужебные  отношения  Российской  Федерации  позволяет  сделать 

вывод, что сотруд1шки органов внутренних дел Российской Федерации находятся на 
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государственной службе и являются государственными служащими, однако, правовой 

статус  этих  служащих  и  правовой  статус  их  государственной  службы  обладают 

спецификой. 

4.  Исходя  из  содержания  современных  нормативных  правовых  актов, 

затрагивающих  служебные  отношения,  а  также  научного  и  практического 

наработанного  материала,  диссертант  определяет,  что  социальная  служба  в  своей 

основе подразделяется на государственную службу и негосударственную. 
— j 

5.  Подчёркивается,  что  государственная  служба  может  быть  общего  и ' 

специального  характера;  общий  характер  служебных  отнощений  проявляется  в 

межотраслевом  аспекте,  когда  государственнослужебные  функции  реализуются 

через  устоявшиеся  общие  стандарты  и  подходы,  имеющие  отношение  ко  всем 

сфера.м  деятельности,  а  служебные  отношения  специального  характера  носят 

выраженную  отраслевую  направленность,  которая  проявляется  через 

профессиональную деятельность государственных служащих. 

6.  Констатируется,  что  государственную  службу  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации  необходимо  рассматривать  в  качестве  простого  правового 

института,  входящего  в  сложный,  комплексный  социальноправовой  институт 

государственной службы Российской Федерации.  1 

1. Предлагаются  многие  положения,  которые  должны  быть  учтены  в  проекте 

федерального  закона  «О  государственной  службе  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации»;  при  этом  вносится  предложение  о  концепции 

реформирования  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации. 

8. Выделяются три формы управленческого труда, сложившиеся в деятельности 

органов внутренних дел. Первая  охватывает тех государственных служащих органов 

внутренних  дел  (в  основном  руковод1ггелей),  исполнение  служебных  обязанностей 

которых  связано  не  только  с  анализом  и  исследованием  теоретических  проблем 

защиты  прав,  свобод  человека  и  гражданина,  охраны  правопорядка  и  обеспечения 

общественной безопасности, но и поиском средств, способствующих их практической 

реатизацни. Вторая  охватывает государственных служащих органов внутренних дел 

  специалистов,  которые  заняты  непосредственным  выполнением  многочисленных 

функций  этих  органов.  Третья  форма  управленческого  труда  проявляет  себя  в 

различных  аспектах,  направленных  на  обеспечение  труда  руководителей  и 

специалистов. 
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9.  Предлагается  профессиональную  деятельность  сотрудников  органов 

внутренних дел рассматривать с нескольких позиций; а) деятельность по исполнению 

должностных  обязанностей  каждым  сотрудником  в  отдельности  и  коллективом  в 

целом; б) деятельность, которая для государственных служащих органов внутренних 

дел  является  профессией;  в)  деятельность,  посредством  которой  происходит 

функционирование  всех  составляющих  государственного  органа  в  пределах  его 

полномочий;  г)  деятельность,  которая  в  конечном  итоге  способствует  реализации 

функций государства в сфере охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

10.  Формулируется  определение  понятия  государственной  службы  в  органах 

внутренних дел Российской Федерации в узком и широком смысле. 

11.  Определяется  классификация  подвидов  государственной  службы  в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

12. Классифицируются  задачи (основные и вспомогательные), функции (общие: 

планирование,  предвидение,  организация,  регулирование,  руководство,  контроль, 

координация,  учёт,  инфор.мационная;  основные  и  обеспечивающие),  принципы 

(приоритеты  и  специальные)  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации;  даётся  определение  термину  «принцип  государственной 

службы Российской Федерации». 

13.  Отмечается,  что  должность  по  организационному  положению  является 

начальным  элементом  структуры  органа  внутренних  дел,  но  в  общем  плане  это 

многогранное  явление,  в  связи  с  чем  в  ходе  обобщения  всех  процедурных  и 

функциональных  проявлений,  связанных  с  должностью,  выделяются  четыре 

характеризующих  её  периода:  учреждение,  замещение,  функционирование  и 

ликвидация должности. 

14.  Выделяется  классификация  должностей  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации  по  различным  основаниям;  приводится  десять  оснований 

классификации. 

15. Вносятся предложения по совершенствованию индивидуального контракта о 

службе в органах внутренних дел, в частности, о закреплении положений, связанных 

с возникновением  конфликтов между  субъектами, заключившими контракт, и путях 

их разрешения;  делается  вывод  о  необходимости  создания  органа  в  системе МВД 

России по рассмотрению конфликтов в области государственной службы. 

16.  Выделяется  в  административном  процессе  аттестационное 

административное  производство.  Этот  вид  производства  проявляется  через  стадии 
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(выделяется  четыре  стадии:  подготовительная,  рассмотрения,  пересмотра, 

исполнения); даётся  определение  понятию  «стадия  аттестационного  производства»; 

содержание  аттестациотюго  производства  раскрывается  через  цели  (основные  и 

вспомогательные),  задачи,  функции  (организационная,  информационная,  оценочная, 

итоговая),  принципы  (законности,  объективности,  обязательности  аттестования, 

всесторонности, гласности, коллегиальности, реализации принятых решений, защиты 

аттестуемым своих прав). 

17. Обосновывается  самостоятельность  поощрительных  норм  в общей  системе 

правовых  норм;  на  основе  анализа  структуры  правовой  нормы,  диссертант 

аргументирует введение в юридический оборот понятия «поощрительная санкция». 

18. Впервые  в  теории  административного  права  поощр1гтельное  производство 

рассматривается  через  стадии  (возбуждения,  рассмотрения  и  принятия  решения, 

исполнения),  цели,  задачи,  функции,  принципы;  доказывается,  что  основанием  для 

применения  поощрительной  санкции  является  совершение  сотрудником 

поощрительного  поступка;  рассматривается  содержание  состава  поощрительного 

поступка  через  субъект,  субъективную  сторону,  объект,  объективную  сторону; 

вносится  предложение  о введении в юридический  законодательный  оборот термина 

«поощрительный поступок». 

19. Затрагиваются  проблемы формирования  понятийного аппарата смыслового

правового  поля  о  государственной  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации. 

20.  Вносятся  предложения  по  совершенствованию  дисциплинарного 

законодательства в органах внутренних дел. 

21.  Предлагается  использовать  в  законодательстве  более  точный  термин 

«государственная  охрана  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации»  вместо  распространённого  термина  «социальная  и  правовая  защита»; 

даётся  соответствующая  аргументация  этому;  излагаются  основные  предложения 

содержательного  характера  по  принятию  концепции  государственной  охраны 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

22. Обосновывается необходимость введения в учебные заведения МВД России 

специального  учебного  курса  «Государственная  служба  в  органах  внутренних  дел 

Российской Федерации». 

Научная  н  практическая  значимость  диссертации  характеризуется 

следующими  положениям:  а)  выводы, предложения и рекомендации  углубляют, во



14 

первых,  теоретическую  базу  государственной  службы  органов  внутренних  дел 

Российской Федерации, вовторых,  с помощью их более чётко автономизируется эта 

служба  в  самостоятельный  вид  федеральной  государственной  службы  Российской 

Федерации; б) новизна диссертации является вкладом в развитие общей  теории права 

и  административного  права,  других  отраслевых  наук  и  вполне  может  быть 

использована  в новых  научнопрактических  исследованиях,  касающихся  вопросов 

государственнослужебного  строительства;  в)  материал  безусловно  представляет 

огромное  значение  для  совершенствования  законодательства  о  государственной 

службе  в  целом  и  в  частности,  он  необходим  для  выработки  концепций 

реформирования  государственнослужебных  отношений  в  системе  МВД  России  и 

государственной  охраны  сотрудников;  г)  содержание  диссертации  можно 

использовать:  в  учебном  процессе  по  курсам  «Теория  права  и  государства», 

«Конституционное  право»,  «Административное  право»,  «Административная 

деятельность  органов  внутренних  дел»,  «Государственная  служба  в  органах 

внутренних дел Российской Федерации»и т.д.;  на курсах повышения  квалификации 

сотрудников  кадровых  аппаратов  системы  МВД  России;  в  служебной  подготовке 

личного  состава  органов  внутренних  дел;  в  написании  различных  учебно

методических  пособий;  д)  полученные  результаты  вполне  можно  учитывать  при 

реформе юридической науки и образования. 

Отдельный  материал  диссертации  может  быть  востребован  и  субъектами 

Российской Федерации в ходе создания законодательства  о государственной службе 

своего уровня и формирования законодательства о местной (муниципальной) службе. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,  теоретические 

выводы  и рекомендации  практического  значения  нашли  отражение  в  публикащых 

автора, в докладах и сообщениях на различных научнопрактических конференциях, в 

педагогической  практике,  в  материалах  справочнометодического  характера  для 

органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  других  органов  исполнительной 

власти,  в  принятых  законодательных  актах  федерального  значения  (в  частности,  в 

Федеральных законах «Об основах государственной службы Российской Федерации, 

«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Кодекс  РСФСР  об  административных 

правонарушениях»)  и  регионального  значения  (например,  в  законах  Саратовской 

области  «О  правительстве  Саратовской  области»,  «О  государственных  служащих 

Саратовской  области»),  в отзывах на рукописи и авторефераты диссертаций других 

авторов.  Материалы  диссертации  использовались  подкомитетом  по  вопросам 
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организации государственной службы  Комитета по делам Федерации и регаональной 

П0Л1ГГИКИ Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

при подготовке  проекта  федерального закона «Об основах государственной  службы 

Российской  Федерации».  Отдельные  положения  диссертационного  исследования 

нашли  отражение  и  в  проекте  федерального  закона  «О  государственной  службе  в 

органах  внутренних  дел  Российской  Федерации»  (подготовка  такого  законопроекта 

предусмотрена  Федеральной  программой  по  борьбе  с  преступностью  на  19961997 

гг.),  а  также  в  материалах  двух  рабочих  комиссий  МВД России,  членом  которых 

диссертант  являлся,  по  подготовке  Концепции  развития  системы  Министерства 

внутренних  дел  Российской  Федерации  (на  период  до  2005  г.)  и  проекта 

Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской  Федерации. Решением 

научнометодической  секции  административноправовых  дисциплин  Учебно

методического центра при ГУК МВД России (июнь 1995 г.) программа специального 

учебного  курса  «Государственная  служба  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации», а также тематика научных докладов, рефератов, сообщений, примерный 

перечень  нормативных  актов  и  литературных  источников  по  этому  курсу,  были 

рекомендованы  для  преподавания  па курсах повышения  квалификации  сотрудников 

кадровых  аппаратов  системы  МВД  России  и  для  занятий  в  системе  служебной 

подготовки личного состава органов внутренних дел. 

Структура днссертацпи. Выполненная работа состоит из введения, шести глав, 

зактючения и списков нормативного материала и специальной литературы. 

Основное содержание работы 

В первой главе «Государственная служба в органах внутренних дел Российской 

Федерации»  рассматриваются  общие  подходы  к  становлению,  развтию  и 

функционированию  государственной  службы Российской  Федерации;  определяется 

место  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  в  системе  российской 

государственной  службы,  показываются  её  состояние,  сущность,  понятие,  задачи, 

функции,  принципы,  подчёркивается  важность  принципа  профессионализма  и 

компетентности для органов внутренних дел. 

Диссертант  отмечает,  что  исходя  из  опыта  юридического  развития  РоссийГ^ 

социальноправовой  институт  государственной  службы  в  литературе  большинства 

исследователей  рассматривается  в  трёх  крупных  периодах    измерениях: 

дореволюционном,  советском,  постсоветском.  В  последнее  время  в  литературе 
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делаются  попытки  рассмотрения  государственнослужебных  отношений  в  органах 

государственной власти в различных  аспектах: историческом, правовом, социальном, 

социологическом,  организационном,  нравственном.  Аналогично  этому  изучаются и 

государственнослужебные  отношения  в органах внутренних дел МВД России. В то 

же время в научном плане есть ещё множество проблем, которые необходимо  решать 

с целью  создания  новой  модели  государственной  службы  Российской  Федерации, 

отвечающей радикальным переменам в России и странах мира. 

При  характеристике  настоящего  и  будущего  социальноправового  института 

государственной  службы  Российской Федерации  нельзя  обойтись, хотя бы в общей 

постановке,  без  метода  ретроспективного  анализа  формирования  государственной 

службы  дореволюционной  России,  а  также  опыта  работы  с  кадрами  в  советский 

период. Такой анализ, по мнению диссертатга, позволяет выявить общие тенденции и 

особенности  прошлого  социальноправового  института  государственной  службы,  а 

также  проследить  преемственность  и  трансформацию  отдельных  положений  и  их 

развитие в  современном  институте государственной службы. Конечно, цели, задачи, 

назначение,  содержание  этого  социальноправового  института  со  времени  его 

зарождения и до наших дней менялись, но общая  сущность его  была  в том, что этот 

институт  находился  в тесном,  органическом  единстве  с системой  государственных 

органов,  которые  на  практике  осуществляют  власть  и  функции  государства.  Это и 

позволило автору проводить анализ, обобщение, искать закономерности, без которых 

всякая научная мысль перестаёт быть научной, а наука  наукой. 

Диссертант  подчёркивает,  что  государственная  служба  тесно  связана  с 

периодизацией российского  государства и права. Институт  государственной службы 

нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  развития  истории  государства  и  права.  Для 

создания  эффективной  государственной  службы  современной  России  необходимо 

учитывать  опыт  предшествующих  поколений  по  организации  создания 

государственной  службы,  формированию  социального  слоя  служащих 

государственного аппарата, правовому регулированию их государственнослужебной 

деятельности, профессиональной подготовки этого контингента, практики создания и 

функционирования  единой  системы  органов  государственной  службы  и  другие 

моменты.  Без  учёта  принципа  преемствещюсти  становления  и  функционирования 

института  государственной  службы  как части  государственноправового  механизма 

невозможно  выявить  основные  признаки  этого  института,  выбрать  оптимальную 
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модель  формирования  корпуса  государственных  служащих  для  различных 

российских государственных органов. 

Государственнослужебные  отношения  в  области  исполнительной  власти 

характеризуются  своим  многообразием.  Среди  них,  особое  место  занимают 

государственнослужебные  отношения  в  органах  внутренних  дел.  Автор  отмечает, 

что область этих отношений в научном плане, в современном периоде, ещё до конца 

не  исследована.  В  работе  предпринята  попытка  теоретического  исследования 

основных  вогфосов  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  этого 

периода.  При  этом  не  ставилась  цель  механического  заимствования  результатов, 

сложившихся  в  области  государственной  службы  в полиции  (милиции) различных 

стран, и внедрения  их в государственнослужебные  отношения  органов внутренних 

дел  Российской  Федерации.  Учитывалось,  что  служба  в  полиции  (милиции) 

зарубежных  стран  своеобразная  и  по  многим  аспектам  отлична  от  той,  что 

сформировалась  в  России.  Простое  заимствование  сложившихся  государственно

служебных отношений в полицейских формированиях этих стран пользы не принесёт, 

ибо  многие  страны  прошли  свой  путь  государственного  развтия,  у  imx 

сформировалась своя философия жизни и пс1Кология гражданского общества. В силу 

такого  состояния  и  складывались  специфические  государственнослужебные 

отношения в полиции (милиции), а также стиль, методы и формы деятельности этих 

органов. В качестве примера в диссертации рассматривается  структура, деятельность 

и служебные отношения в полицейских органах некоторых странах (США, Франция, 

Финлянд1м). 

В  диссертации  отмечается  и  огромное  влияние  международного  права  BJ 

становлении  государственной  службы  Российской  Федерации.  Подчёркивается,  что 

государственная  служба  Российской  Федерации  только  начинает  складываться.  В 

какой    то  мере  заложены  общие  правовые  основы  государственнослужебных 

отношений. 

По  мнению  диссертанта,  в  формировании  законодательной  базы  о 

государственной службе в Российской Федерации можно выделить  две особенности. 

Первая    заключается  в том, что до  вступления  в юридическую  силу  Федералыюго 

закона  «Об  основах  государственной  службы Российской  Федерации»  происходило 

принятие  нормативных  актов  по  государственной  службе  в  форме  указов, 

распоряжений  Президента  Российской  Федерации,  постановлений,  распоряжений 

Правительства  Российской  Федерации.  Вторая    в  активизации  законотворческой 



деятельности  по  урегулированию  отношений  в  сфере  государственной  службы  и 

правовому  положению  государственного  служащего  в  субъектах  Российской 

Федерации. Она также проявляет себя до принятия Федерального закона «Об основах 

государственной  службы  Российской  Федерации».  Как  положительное  следует 

подчеркнуть,  что  действующее  законодательство  по  вопросам  государственной 

службы,  до  вступления  в  юридическую  силу  Федерального  закона  «Об  основах 

государственной  службы  Российской  Федерации»,  позволило,  в  какойто  мере, 

заполнить  вакуум  по  урегулированности  таких  отношений,  просмотреть  действие 

отдельных правовых норм о государственной службе на практике, определить слабые 

места  в правоприменительной  деятельности, обобщить  опыт и внести  предложения 

по  конструкции,  редакции  отдельных  нормативных  положений  в  проект 

федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации». 

По  Федеральному  закону  «Об  основах  государственной  службы  Российской 

Федерации» государственная служба включает в себя федеральную государственную 

службу, находящуюся в ведении Российской Федерации, и государственную службу 

субъектов Российской  Федерации. Законодатель не даёт понят1и этим видам служб. 

Однако  анализ  правовых  норм,  регламентирующих  государственнослужебные 

отношения,  позволяет  определить  правовое  оформление  каждого  из  этих  видов 

государственной  службы,  а  также  принципы  и  основы  организации,  правовое 

положение  государственного  служащего,  порядок  прохождения  службы  и  другие 

мо.менты. 

Анализируя законодательство о государственной службе Российской Федерации, 

автор приходит к выводу, что исходя из правового положения МВД России, которое 

является  федеральным  органом  исполмггельной  власти  и,  что  государственно

служебные  отношения  в  этом  органе  находятся  в  правовом  регулировании 

федерального  законодательства  и  законодательства  субъектов  Российской 

Федерации,  государственная  служба  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации  представляет  собой  один  из  видов  федеральной  государственной 

службы  Российской  Федерации.  Этот  вид  федеральной  государственной  службы 

должен регламентироваться федеральным законом. 

По  мнению  диссертанта,  содержание  действующих  нормативных  правовых 

актов позволяют в качестве характеристики профессиональных отношений в органах 

внутренних дел сделать несколько общих выводов: а) профессиональные отношения в 

органах  внутренних  дел  Российской  Федерации    это  государственнослужебные 
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отношения;  б)  эти  отношения  связаны  с  деятельностью  государственного  органа, 

входящего  в  структуру  федеральных  органов  исполнетельной  власти  Российской 

Федерации;  в)  государственнослужебные  отношения  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации  представляют  собой  разновидность  федеральных 

государственнослужебных  отношений  Российской  Федерации  и  занимают  своё 

самостоятельное  место;  г)  исходя  из  полномочий  МВД  России,  государственно

служебные  отношения  в  них  должны  регламентироваться  федеральным 

законодательством и в соответствии с ним нормативноправовыми актами субъектов 

Российской  Федерации;  д)  сотрудники  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации  находятся  на  государственной  федеральной  службе  и  являются 

государственными служащими. 

В  диссертации  подчёркивается,  что  государственную  службу  в  органах 

внутренних дел Российской Федерации нельзя рассматривать как нечто оторванную, 

абсолютно самостоятельную категорию от общего развития государственной службы 

Российской  Федерации.  Ей  присущи  как  общие  характеристики  государственной 

службы Российской Федерации, так и специфические характеристики, исходящие из 

задач  и  функций  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации.  С  учётом  этого 

диссертант подход1гг к исследованию государственной службы в органах внутренних 

дел с позиции раскрытия основных положений государственной  службы Российской 

Федерации.  В  частности,  освещение  комплексного,  обобщающего  понятия 

«государственная  служба»  позволяет  выстроить  элементы,  из  которых  состоит 

государственная служба в органах внутренних дел, что даёт возможность определить 

их понятия  и систему  организации  этого явления.  Автор  убеждён,  что  избранный 

теоретикометодологаческий  приём  (подход)  имеет  очень  важное  значение,  ибо  в 

основе  его  просматривается  не только  качественность  и ёмкость  познания  объекта 

исследования,  но  и  научность  в  осмыслении  основной  его  терминологической 

группы. В результате автор приходит к выводу, что предложенное в законодательстве 

определение  государственной  службы  необходимо  уточнить  с  акцентом  на  цели, 

задачи, функции государства. 

В работе отмечается, что на различные подходы в юридической литературе по 

определению  понятия  «государственная  служба»  оказало  влияние  и  состояние 

зарубежного  опыта,  где  существуют  две  основные  концепции.  Первая    не  рас

сматривает  государственную  службу  как  профессию.  Вторая    рассматривает 

государственную  службу  как  профессию  с  определённым  социальным  статусом  и 
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привилегиями для  государственных  служащих. Российское  законодательство  пошло 

по  пути  признания  того,  что  государственная  служба    это  профессиональная 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 

В  юридической литературе существуют различные мнения по вопросу о видах 

государственной службы. Вопрос этот в науке и на практике одаюзначно не решён, а 

от  его  решения  завис1гг  формирование  государственнослужебных  отношений  в 

дальнейшем. Исходя из анализа и содержания  современных  нормативных  правовых 

актов,  регламентирующих  различного  рода  служебные  отношения,  в  работе 

предложена  следующая  классификация  видов  службы.  Через  классификащпо 

основных  видов  общественно  полезной  деятельности  людей  социальная  служба  в 

своей  основе  подразделяется  на  государственную  и  негосударственную.  Первая 

связана  с  деятельностью  по  реализации  компетенции  органов  государственной 

власти.  Вторая    по  реализации  компетенции  негосударственных  организационных 

формирований  и правового  статуса  юридических  лиц. По  мнению диссертанта,  к 

федеральной  государственной  службе  целесообразно  отнести  федеральную 

государственную военную службу  и государственную  службу в органах внутренних 

дел Российской Федерации. Возможно в дальнейшем сюда будут отнесены и другие 

виды.  Негосударственная  служба  проявляется  в  виде  муниципальной  службы, 

частной службы, службы в общественных, религиозных организациях и т.д. 

Автор  отмечает,  что  государственная  служба  может  быть  общего  и 

специального  характера.  Общий  характер  служебных  отношений  проявляется  в 

случаях межотраслевого проявления. Служебные отношения специального характера 

носят  выраженную  отраслевую  направленность.  Общий  и  специальный  характер 

государственной  службы,  не  исключает,  а  наоборот,  предполагает,  что 

государственная  служба  в конечном  итоге  проявляется  через  эти  характеры  путём 

взаимодействия  и  дополнения  друг  друга,  ибо  провести  идеальное  разграничение 

между  ними  просто  невозможно.  Такое  разграничение  носит  скорее  условный 

характер. 

В работе  подчёрю1вается,  что  государственную  службу  в  органах  внутренних 

дел Российской Федерации необходимо рассматривать в качестве простого правового 

института,  входящего  в  сложный,  комплексный  социальноправовой  институт 

государствен1Юй службы Российской Федерации. Институт государственной службы 

в органах внутренних дел изучается различными научными специальностями, а также 

регламентируется  многими  отраслями  права.  Целесообразно  было  бы  развернуть 
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серию  научных  исследований  и  экспериментальных  проработок  по  различным 

направлениям состояния и развития  государственной  службы  в органах внутренних 

дел.  В работе привод1ггся перечень этих направлений. 

С целью более точного определения понятия государственной службы в органах 

внутренних  дел  Российской  Федерации  в  диссертации  подробно  освещаются 

отдельные  её  элементы,  в  частности,  государственный  орган,  полномочия 

государственного  органа,  профессиональная  деятельность.  При  раскрытии 

профессиональной  деятельности  выделяются  формы  управленческого  труда, 

сложившиеся  в  деятельности  органов  внутренних  дел.  Признавая  государственную 

службу  в России в качестве профессиональной деятельности, нельзя не учитывать и 

того,  что  это  явление,  имея  тенденцию  к  развитию,  повлечёт,  с  одной  стороны, 

усложнение  в  содержании  и  характере  самого  управленческого  труда,  что 

предъявляет к государственному  служащему  любого  органа  государственной  власти 

соответствующие  квалификационные  требования,  с  другой  стороны,  в  государстве 

начинают проявлять себя  и другие институты, связанные с данной деятельностью, а 

это влечёт  пересмотр  сложившихся  профессий  и специальностей  и создание нового 

их реестра,  что  позволит  готовить  государственных  служащих,  исходя  из  запросов 

практики,  с  учётом  новых  социальнополитических  и  экономических  условий. 

Потребует переосмысления и система подготовки кадров, в том числе и для органов 

внутренних  дел.  Исследования  последних  лет  приводят  к  выводам  о  создании 

института    системы  управления  карьерой  государственного  служащего 

одновременно  с  эффективной  методикой  выявления  его  способностей.  Больше 

внимания  будет  уделяться  формированию  профессиональных  отношений, 

профессиональной  этике  и  морали,  профессиональной  нравственной  культуре 

государственных  служащих.  Таким  образом  государственная  служба  как 

профессиональная  деятельность  формирует  в  обществе  сложную  систему 

взаимоотношений.  Первоначальным  в этой  системе  выступает  заказ  государства  на 

осуществление такой деятельности. Параллельно этому происходит: а) формирование 

социальных институтов обеспечения человека всем необходи.мым для включения его 

в эту деятельность (получение соответствующего образования, создание условий для 

шадивидуальной  профессионализации,  овладение  техническими  средствами  труда, 

влияющими  на  объект труда  и так далее); б) проявление  способностей  человека на 

овладение  всем  необходимым  для  выполнения  служебных  обязанностей  на 

квалификационной основе. 
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Анализ  основных  элементов  государственной  службы  позволяет  дать 

определение государственной службы в органах внутренних дел в узком и широком 

смысле. В узком смысле под государственной службой в органах внутренних дел 

Российской  Федерации  понимается  профессиональная  деятельность 

(выполнение  должностных  обязанностей)  сотрудников  как  государственных 

служащих  по  обеспечению  исполнения  полномочий  этих  органов.  Однако,  по 

мнению  диссертанта,  такое  определение  должно  вытекать  из  широкого 

теоретического понимания государственной службы в органах внутренних дел. Такой 

подход позволт  отраз1ггь не только основные элементы  государственной  службы в 

органах внутренних дел, но и подчеркнуть другие составляющие играющие заметную 

роль  в  осуществлении  государственнослужебных  отношений.  Государственная 

служба  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  (в  широком 

теоретическом  понимании)    это  разновидность  общественно  полезной 

деятельности  гражданского  общества  и  самостоятельный  вид  федеральной 

государственной  службы  Российской  Федерации,  которая  находится  в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

урегулированная  федеральным  законодательством  и на  его  основе законами и 

иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 

носящая  специальный,  публичный  характер  и  функционирующая  в  единой 

системе  органов  внутренних  дел  как  органов  исполнительной  власти  за 

денежное  вознаграждение  сотрудниками,  как  государственными  служащими, 

замещающими  соответствующие  должности  и  осуществляющими 

профессиональную  деятельность  (выполнение  должностных  обязанностей)  по 

обеспечению  исполнения  МВД  России  своих  полномочий  государственного 

управления  в  сфере  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  охраны 

правопорядка,  создания  гарантий  общественной  безопасности,  борьбы  с 

правонарушениями. 

Государственную  службу  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации 

можно  разбить  на  несколько  подвидов.  Критерием  разграничения  можно  считать: 

должностные  функциональные  права  и  обязанности  сотрудников,  которые 

непосредственно реализуют те или иные основные направления деятельности органов 

внутренних  дел;  специальные  звания,  подчёркивающие  определённую  специфику 

осуществления должностных прав и обязанностей в том или ином органе внутренних 

дел.  Сотрудники  органов  внутренних  дел  могут  быть  прикомандированы  для 
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выполнения  работ  специального  характера,  связанных  непосредственно  с 

деятельностью  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  в  различные 

федеральные  органы  (например,  в  Администрацию  Президента  Российской 

Федерации, в Федеральное Собрание, в Правительство Российской Федерации и т.д.). 

В связи  с  этим,  исходя  из  особенностей  прохождения  службы  и  правового  статуса 

сотрудника,  а также  специфики  взаимоотношений  государственных  органов  между 

собой, государственную службу  в органах внутренних дел можно  классифицировать 

на  два  подвида:  государственная  служба  непосредственно  в  системе  органов  и 

подразделений  МВД  России  и  государственная  служба  вне  системы  органов  и 

подразделений  МВД России,  несущая  представительный  специальный  характер, по 

подпадающая  под  регламентацию  общего  законодательства  о  государственно

служебных опюшениях в органах внутренних дел Российской Федерации. 

В работе  рассматриваются  и  вопросы  муниципальной  службы.  Высказывается 

точка зрения  на функционирование  муниципальных  органов охраны  общественного 

порядка.  Становление  таких  органов  охраны  правопорядка  должно  происходить  с 

учетом: а) международного опыта по созданию таких местных полицейских органов 

правопорядка;  б)  общего  состояния  преступности  не  только  в  стране,  но  и  в 

международном масщтабе;  в) исторического опьгга деятельности органов милиции 

в  нашей  стране;  г)  экономической,  политической,  финансовой  стабильности  в 

государстве.  По  мнению  автора,  в  современных  условиях  российского  общества 

создание  местных  органов  правопорядка  возможно  при  следующих  условиях: 

а)  деятельность  всех  органов  и  подразделений  системы  МВД  России  различных 

уровней управления обязана строиться на разграничении компетенции этих органов в 

законодательном  порядке;  б)  при  осуществлении  своей  компетенции  органы 

внутренних  дел  должны  руководствоваться  федеральной  законодательной  базой 

Российской  Федерации;  в)  принцип  двойного  подчинения  для  местных  органов 

охраны правопорядка должен быть сохранён как по вертикали, так и по горизотггали; 

финансирование  и  материальнотехническое  обеспечение  должно  быть  как 

федеральны.м,  так  и  местным;  в)  государственнослужебные  отношения  во  всех 

органах  внутренних  дел  (начиная  от  местных  и  завершая  федеральными)  должны 

строится  на  федеральном  законодательстве,  в  особенности,  вопросы  назначения 

руководящего  состава,  прохождение  службы личным  составом  органов  внутренних 

дел  только  на  контрактной  основе,  общие  требования,  связанные  с  отбором, 
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подготовкой  и  повышением  квалификации  сотрудников  и  их  социальноправовая 

защищённость. 

Автор  отмечает,  что  исходя  из  действующего  законодательства,  отдельные 

вопросы  прохождения  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  могут 

регламентироваться  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской 

Федерации.  Очень  важно,  чтобы  компетенция  субъектов  Российской  Федерации  в 

области регулирования  государственнослужебных  отношений в органах внутренних 

дел  нашла  отражение  в  новом  проекте  федерального  закона  «О 

государственной  службе  в  органах  внутрентгх  дел  Российской  Федерации».  Этот 

законопроект  мог  бы  отразить  следующие  положения:  круг  предметов  ведения  в 

области государственнослужебных  опюшениях органов внутренних дел Российской 

Федераций и субъектов Российской Федерации; способы и формы участия субъектов 

Российской  Федеращш  в  реализации  федерального  стандарта  статуса 

государственного  служащего  органов  внутренних  дел;  примерный  перечень 

принимаемых решений субъектами Российской Федерации в области урегулирования 

особых  ситуаций  по  возникшим  нестандартным  положениям,  касающимся 

государственнослужебных  отношений  по  использованию  сотрудников  органов 

внутренних дел в ситуациях чрезвычайного и иного характера; отражение отдельных 

вопросов  невмешательства  субъектов  Российской  Федерации  в  компетенцию 

федерального органа по вопросам  именно правового положения сотрудника органов 

внутренних  дел  (в  особенности  реализации  его  прав);  вопросы  взаимодействия 

(согласования) по замещению должностей руководящего состава органов внутренних 

дел  Российской  Федерации,  находящихся  по  дислокации  на  административной 

территории  субъектов  Российской  Федерации. Кроме  перечисленных  положений, в 

этом законопроекте  можно  отразить  и такие  моменты:  а) понятие  государственной 

службы в органах внутренних дел, её пределы, объём; б) задачи, функции, принципы 

государственной  службы;  в)  определение  понятия  должности,  классификация 

должностей,  их Реестр,  квалификационные  требования  к должностям  в  связи  с их 

замещением,  типовой  паспорт  должности;  г)  определение  правового  статуса 

сотрудника  органов  внутренних  дел; д) расширение  судебной  защиты  сотрудников 

органов  внутренних  дел  по  вопроса.м  содержания  характеристик,  результатов 

аттестования,  по  вопросам  проведения  квалификационных  экзаменов,  реализации 

прав,  дисциплинарной  ответственности,  несоблюдения  гарантий  правовой  и 

социальной защиты и др.  е) определение уровней государственной службы в органах 
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внутренних дел;  ж) определение Федерального органа по вопросам государственной 

службы  в  органах  внутренних  дел,  его  компетенция,  характеристика  стандарта 

государственной службы; з) компетенция кадровых служб органа внутренних дел; и) 

порядок  формирования  кадрового  резерва.  Исходя  из  содержания  проекта  этого 

нового  нормативного  правового  акта,  можно  было  бы  принять  положения:  о 

Федеральном органе по вопросам государственной службы в органах внутренних дел; 

о кадровой службе органа внутренних дел; о порядке аттестации; о кадровом резерве; 

о  поощрении;  о  конкурсе  на  замещение  должностей;  о  проведении 

психодиагностических  процедур;  о  порядке  рассмотрения  споров  по  вопросам 

государственной службы; о распределении выпускников учебных заведений системы 

МВД России. 

Таким образом, государственная  служба в органах внутренних дел Российской 

Федерации  представляет  собой  сложное  организационноправовое  явление,  которое 

по  свой  сущности  требует  серьёзного  не  только  научного,  но  и  практического 

осмысления.  Теоретическая  модель  государственной  службы  в органах  внутренних 

дел должна быть признана общественным сознанием, нормативно оформлена и найти 

свою практическую реализацию. 

В  диссертации  подробно  рассматриваются  задачи,  функции,  принципы 

государственной службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Отмечается,  что  задачи  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

очень  многообразны.  В  конечном  итоге  они  как  составляющая  часть  общих  задач 

государственной  службы  Российской  Федерации  связаны  с  реализациями  задач 

государственных органов. Федеральный закон «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» не приводит перечня задач, стоящих перед государственной 

службой  Российской  Федерации.  Исходя  из  общего  понимания  проблемы,  задачи 

государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  необходимо  рассматривать  в 

широком  и узком  смысле.  Широкий  смысл  охватывает  те  задачи,  которые  стоят 

перед  всей  государственной  службой  Российской  Федерации.  Для  узкого  подхода 

задачи государственной  службы органов внутренних дел  вытекают из общих задач, 

стоящих перед этими органами. В связи с чем, в диссертации выделяются основные и 

вспомогательные  задачи.  К  первым  относятся  те,  которые  вытекают  из  общих 

поставленных  задач  перед  МВД  России,  Ко  вторым    задачи,  которые 

непосредственно  вытекают  из функциональной  деятельности  конкретных  органов и 

подразделений  МВД России, наделённых  определёнными  полномочиями.  Широкий 
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смысл  к  определению  задач  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации  тесно  увязывается  с  задачами  государственной  службы 

Российской  Федерации,  которую  необходимо  рассматривать  как  более  крупную 

научнотеоретическую категорию. Эти категории соотносятся как часть с целым. 

В условиях  построения  демократического  правового  государства  комплексная 

реализация  задач  государственной  службы в  органах внутренних  дел позволила бы 

достичь  и  определённые  цели  в  этой  области:  а)  создать  обновлённую  систему 

государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации; 

б) построить  новую модель кадровой работы в этих органах, адекватную моделям в 

других  странах,  путём  внедрения  технологий  и  методик  по расчёту  потребности  в 

кадрах,  планированию  карьеры,  организации  оценки  и  повышения  квалификации, 

оценке  эффективности  деятельности  государственной  службы,  анализу  текучести 

кадров  и  других  составляющих;  в)  пополнить  органы  внутренних  дел 

государственными  служащими,  обладающими  высоким  уровнем  культуры  и 

профессионализма,  способными  быть  субъектами  инновационных  процессов; 

г)  сформировать  идеальную  модель  сотрудника  органов  внутренних  дел  как 

государственного  служащего  и  определить  степень  соответствия  сотрудников 

органов  внутренних  дел  идеалу  этой  модели  и  профессии;  д)  привести  корпус 

государственных  служащих  органов  внутренних  дел  к  мировому  уровню  и 

стандартам,  дающим  возможность  работать  с  различными  международными 

организациями по предупреждению и раскрытию преступлений. 

Функции  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации также  различные.  Исследование  задач  и  функций  позволяет  не  только 

обозначить  место  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  в  общей 

системе государственнослужебных отношений Российской Федерации, но и выявить 

её  пределы  распространения,  обозначить  недостатки  правового  регулирования, 

определить  набор  приёмов,  средств  по  совершенствованию  инфраструктуры  этой 

службы.  Рассматривая  функции  государственнослужебных  отношений  в  органах 

внутренних  дел  в  общей  плоскости,  можно  сделать  вывод,  что  они  в  конечной 

степени  как  бы  совпадают  с  функциями  самого  органа  внутренних  дел, ибо через 

профессиональную деятельность сотрудников реализуются полномочия этих органов. 

В  диссертации  автор  придерживается  позиции,  при  которой  рассмотрение 

государственной службы в органах внутренних дел  как функционального организма 

происходит  через  соотношение  функций  права  и  функций  государства.  С  точки 
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зрения  функций  права  государственная  служба  участвует  в  воздействии  права  на 

общественные отношения посредством общеправовых функций. В правовой системе 

используют различные критерии для дифференциации  общеправовых  функций. Как 

правило,  выделяют  две  основные,  традиционно  устоявшиеся  группы  критериев: 

внутренние  (находящиеся  в рамках  самого  права)  и  внешние  (находящиеся  за  его 

пределами). Первая группа вытекает из системы права, способов его воздействия на 

поведение  людей,  особенностей  форм  реализации.  Вторая  группа    из  различных 

типов  общественных  отношений,  определяющих  назначение  права. Исходя  из этих 

двух  критериев  в  правовой  системе  традиционно  выделяют  следующие 

общеправовые  функции:  регулятивную,  охранительную,  обеспечительную, 

коммуникативную,  интегративную  и  социальные  функции  (экономическую, 

политическую,  воспитательную,  экологаческую).  В  работе  даётся  харакгеристика 

каждой  общеправовой  функции  и  показывается  проявление  через  них 

государственнослужебных  отношений  Российской  Федерации,  в  том  числе  и 

государственнослужебных  отношений  в  органах  внутрешшх  дел.  Кроме 

общеправовых функций права, государственная  служба способствует претворению в 

жизнь и функций государства. Реализация этих функций осуществляется различными 

государственными  органами,  в том  числе  и  органами  внутренних  дел. По  общему 

подходу  и  содержанию  данные  функции  определяют  важные  направления 

деятельности  государства  и  его  органов  и  тем  самым  подчёркивают  свой 

управленческий  аспект,  т.е.  они  способствуют  реализации  задач  государственного 

управления. Каждая  функция  исполнительной  власти характеризуется  своей целью, 

направленностью,  содержанием,  механизмом  реализации.  Функщга  обусловлены 

объективными  и  субъективными  факторами,  с  учётом  которых  они  могут  быть 

стабильными  (постоянными)  или  временными.  Государственное  управление 

характеризуется  широким  спектром  функций.  Функции  управления  вообще  и 

функщп! управления  органов  внутренних  дел  в  частности  представляют  не только 

научный, но и практический  интерес. В  науке управления  ещё  отсутствуют  чёткие 

критерии  классификации  функций,  поэтому  они  могут  уточняться  и  вызывать 

определённые суждения. 

Государственная служба в органах внутренних дел внутри системы управления 

выполняет  роль  определённого  правового  института.  Через  функции  такой 

государственной службы происходит осуществление исполнительной управленческой 
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деятельности  органов  внутренних  дел.  Осуществляют  эту  деятельность 

непосредственно сотрудники органов внутренних дел. 

В  основу  формирования  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

положено  два  момента.  Первый  связан  с  объективными  (практическая  реализация 

функций  права  и  государства),  а  второй    с  субъективными  (подготовленность  к 

службе,  интеллектуальные  способности,  соблюдение  дисциплины  и  т.д.) 

предпосылками  становления  этой государственной  службы. Исходя  из предпосылок 

формирования  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел,  сфер  её 

реализации  и  содержания  трудовых  операций  автор  предлагает  следующую 

классификацию  функций  данной  службы:  общие,  основные  и  обеспечивающие. 

К общим функциям  государственной  службы в органах внутренних дел диссертант 

относит  те,  которые  характерны  для  системы  управленческих  взаимоотношений: 

планирование,  предвидение,  организация,  .регулирование,  информационная, 

руководство,  контроль,  координация,  учёт.  Даётся  раскрытие  этих  функций. 

Основные функции государственной службы в органах внутренних дел способствуют 

реализации  тех направлений  деятельности  этих  органов,  которые  в  пределах  своих 

полномочий  осуществляют  государственное  управление  в  отведённой  им  сфере. 

Обеспечивающие  функции  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

способствуют  реализации  общих  и  основных  функций.  Все  функции  этой  службы 

составляют единый блок. Они объединены общим информационным пространством и 

конечными целями. Каждая взятая в отдельности функция взаимодействует с другими 

функциями, имеющими другое  содержание. Орган внутренних дел  рассматривается 

как  целостная  система,  в  которой  единый  блок  функций  взаимообусловлен  и 

взаимосвязан. 

Государственная  служба  как  административноправовой  институт  проявляет 

себя через свои пришщпы, что в конечном итоге отличает этот правовой институт от 

других правовых  институтов  отраслевого  назначения. Автор отмечает,  что в общей 

теории  права  и  отраслевых  юридических  науках,  хотя  и  уделялось  внимание 

изучению  юридических  принципов,  однако,  до  настоящего  времени  отсутствуют 

чёткие  критерии,  с  помощью  которых  можно  было  бы  определить  эти  принципы, 

выделить  их  и  установить  общий  перечень.  В  ходе  научных  исследований 

юридических  принципов  вносились  предложения  о  критериях  их  определения 

(Ю.А.  Розенбаум,  Г.С.  Яковлев),  что  позволило  диссертанту  дать  определение 

понятию  «принцип  государственной  службы».  Под  принципом  государственной 
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службы  Росснйской  Федерации  следует  понимать  правовую  категорию  как 

основное, руководящее  положение, закреплённое  непосредственно  или косвенно 

в  нормах  права,  определяющее  содержание  государственнослужебных 

отнощений, имеющее  обязательный  характер для участников  этих отношений, 

способствующее  осуществлению  законных  интересов  личности,  государства  и 

общества в целом. Анализируя принципы, закреплённые в Федеральном законе «Об 

основах государственной службы Российской Федерации» и в нормативных правовых 

актах, регламентируюших государственную  службу в органах внутренних дел, автор 

приходит к выводу, что государственнослужебные  отношения в органах внутренних 

дел Российской  Федерации  строятся  на основе принципов,  имеющих  отношение ко 

всем видам государственной службы (их можно именовать  принципыприоритеты) 

и  специальных  принципов,  подчёркивающих  своеобразие  государственно

служебных  отношений  в этих органах. К  последним  можно отнести: единоначалие; 

государственную  охрану  (защ1ггу)  сотрудников;  повышенную  ответственность 

сотрудников перед государством и обществом за правонарушения и иные проступки; 

соблюдение служебной дисциплины; продвижение по службе по результатам труда с 

учётом способностей и квалификации. 

Принципы  для  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел  имеют 

большое значение. Вопервых, с помощью этих юридических  категорий  nponcxoflirr 

развитие  законодательства  в  области  государственной  службы.  Вовторых,  они 

позволяют  осуществлять  на  качественной  основе  анализ  и  совершенствование 

механизма  административноправового  регулирования  государственнослужебных 

отношений  в  органах  внутренних  дел;  Втретьих,  с  их  помощью  улучшается 

правотворческая  и  правоприменительная  деятельность  органов  внутренних  дел. В

четвёртых,  они  способствуют  более  профессиональному  исполнению 

государственными  служащими  полномочий  органов  и  подразделений  МВД России. 

Закрепление  тех  или  1шых  принципов  в  области  государственнослужебных 

опюшений, по мнению автора, зависит от ряда условий. В частности, какая избрана 

модель  построения  в  государстве  этих  служебных  отношений,  какое  истинное 

состояние  правовой  системы,  культуры  и  правового  опыта  развития  не  только 

отраслевого, но и общего  законодательства, какие достижения науки в этой области, 

какой  уровень  развития  .международных  нормативноправовых  норм  по 

урегулированию этих отношений. 
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Задачи, функции, принципы государственной службы в органах внутренних дел 

Российской  Федерации    это  теоретическая  основа.  Их  состояние  отражается  не 

только  на  социальноправовом  статусе  государственного  служащего,  но  и  на 

эффективности государственноуправленческих  процессов в органах внутренних дел. 

Они  позволяют  нести  в  сферу  управления  профессионализм,  компетентность, 

дисциплину и организовашюсть. 

В  современных  условиях  при  формировании  корпуса  государственных 

служащих с целью обслуживания  государственного управления в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и обеспечения общественной 

безопасности  особое  значение  приобретает  профессионализм  и  компетенпюсть 

сотрудников.  В  сфере  исполнительной  власти  принцип  профессионализма  и 

компетипности  проявляется  в  особых  чертах,  формах  реализации,  специфике 

содержания.  Это  подчёркивается,  в  первую  очередь,  особенностями  самой 

исполнительной  власти  и  её  отличительными  признаками  от  законодательной  и 

судебной власти. Сама природа  исполнительной власти,  функционирующей  в таких 

важных  сферах  жизнедеятельности  государства  и  общества,  как  управление 

социальнокультурной  сферой,  управление  экономикой,  управление 

административнополитической  сферой  характеризуется  сложностью  управления, 

динамизмом  и  мобильностью,  организующей  и  практической  направленностью. 

Поэтому эффективность выполнения задач, стоящих перед исполнительной властью, 

в  первую  очередь,  связана  с  профессионализмом  и  компетентностью 

государственных  служащих  в  этих  сферах.  В  работе  показывается  становление  и 

развитие  принципа  профессионализма  и компетентности  в органах внутренних дел. 

Приводятся  различные  точки  зрения  по  определению  понятия  данного  принципа. 

Вносится  предложение  о  закреплении  в  законодательстве  понятий 

«профессионализм»  и  «компетиггность».  По  мнению  диссертанта,  принцип 

профессионализма  и  компетентности    это  стержневой,  ведущий  принцип 

государственной службы в органах внутренних дел. По его проявлению можно судить 

о  качественном  составе  государственных  служащих  и  о  качественном  результате 

реализации  полномочий  органов  внутренних  дел.  Автор  приходит  к  выводу,  что 

исходя  из  современных  требований  к  качественному  осуществлению  каждым 

сотрудником  органов  внутренних  дел  своих  профессиональных  обязанностей  в 

системе  МВД  России  необходимо  разработать  комплекс  мер,  направленных  на 

развитие  профессионализма  и  компетентности.  В  частности:  разработать  планы 



31 

стратегического  характера на федеральном  и региональном  уровнях  по повышению 

профессионализма  сотрудников  органов  внутренних  дел  и  определение  комплекса 

мер по их реализации; запланировать проведение мероприятий по изучению влияния 

системы  МВД  России  на  мотивационный  характер  повышения  профессионализма 

каждым  сотрудником;  создать  модели  профессионаловсотрудников  для  различных 

уровней управления органами внутрешшх дел. 

Принцип  профессионализма  и  компетентности  государственного  служащего 

серьёзно  влияет  на  многие  стороны  государственнослужебных  отношений, 

складывающихся в обществе, в том числе и  в органах внутренних дел. Например: по 

проявлению  этого  принципа  происходит  формирование  общественного  мнения  о 

работоспособности  и  эффективности  органов  внутренних  дел  и  их  способности 

решать поставленные перед ними задачи; данный принцип предполагает понимание и 

осознание ответственности каждым государственным  служащим  своей деятельности 

по  выполнению  должностных  обязанностей;  этот  принцип  в  определённой  мере 

отражает  и  публичный  характер  государственной  службы;  с  помощью 

профессионализма  и  компетентности  происходит  формирование  кадрового  ядра 

органов внутренних дел, способного на должном уровне обеспечить государственную 

политику  в области охраны  прав и свобод человека и гражданина; данный принцип 

позволяет  пересмотреть  отношение  государственного  служащего  к  результатам 

своего  труда,  где  удовлетворённость  должна  подкрепляться  целой  системой 

поощрительных  норм;  профессионализм  и  компетентность  государственного 

служащего  оказывает  влияние  и  на  реформирование  структуры  управленческой 

деятельности органов внутренних дел. 

Глава  2  «Должность  в  системе  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации» посвящена понятию должности, способам её замещения, классификации 

должностей. 

Прохождение  государственной  службы  в  органах  внутренних  дел 

осуществляется  на  различных  должностях.  Каждая  должность  имеет  свой 

определённый  статус, который в конечном итоге формирует основные обязательные 

требования к кандидату по её замещению. С момента замещения должности кандидат 

обретает статус сотрудника органа внутренних дел. В связи с этим автор обозначает 

общие  подходы,  характеризующие  такое  правовое  явление,  как  должность. 

Приводятся  различные  научные  точки  зрения  по  определению  понятия  должности 

(В.М. Манохин, Ю.А. Розенбаум, Ю.Н. Старилов). Автор отмечает, что должность по 
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организационному  положению  является  начальным  элементом  структуры  органа 

внутренних  дел, но в общем  плане это  многогранное  явление.  Если  обобщить вес 

процедурные  и  функциональные  проявления,  связанные  с  должностью,  то 

можно  выделить  четыре  характеризующих  её  периода.  Это  учреждение, 

замещение, функционирование и ликвидация должности. Учреждение должности 

связано  с  некоторыми  характеризующими  моментами.  Первый    связан  с 

необходимостью обоснования учреждения определённой должности или должностей. 

Второй    преследует  подготовку  проекта  общего  статуса  должности,  где 

просматриваются  вопросы  социального,  организационного,  правового  значения. 

Прорабатываются  ситуации  по  обеспечению  каждой  должности  правовыми 

документами,  характеризующие  её с  позиции  общего,  типового  и  индивидуального 

подхода.  Третий    это  учреждение  должности,  т.е.  закрепление  её  в  официальном 

нормативном  правовом  акте  в  форме  закона,  указа,  постановления,  приказа  и т.д. 

Учреждение допустимо только тем государственным органом, который имеет на это 

право. Для окончательного оформления конкретной должности  в правовом аспекте, 

кроме акта об учреждении, необходима и должностная инструкция, подчёркивающая 

непосредственные права и обязанности (соответственно и механизм их реализации), а 

также  ответственность  сотрудника.  Должностные  индивидуальные  инструкции,  как 

правило,  устанавливаются  на  основе  типовых.  Формируются  и  требования  по 

должности,  которые  предъявляются  к  кандидатам  в  связи  с  её  замещением. 

Требования по конкретной должности  оговариваются,  исходя из общих требований, 

которые  могут  предъявляются  к  нескольким  должностям.  Но  для  определённой 

должности должны быть установлены требования ивдивидуального характера в силу 

специфики органов и подразделегшй МВД России. Замещение, как характеризующий 

период должности, означает, что конкретное лицо принимается на должность. Приём 

происходит  при  помощи  определённого  организационноправового  способа.  В 

системе  МВД  России  замещение  должностей  происходит,  в  основном,  через 

назначение,  конкурс  (в  отдельных  случаях  через  зачисление  и не нашедший  пока 

своего распространения способ выборности). Период функционирования должности 

  это  центральный  момент,  ради  чего  она  была  учреждена.  С  одной  стороны, 

должность несёт на себе определённую часть полномочий органа или подразделения 

системы  МВД  России.  С  другой  стороны,  подчёркивает  правовое  положение 

сотрудника по реализации  этих полномочий  через профессиональную  деятельность. 

Лицо, заместившее должность, наделяется той совокупностью  полномочий, которые 
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определены  по ней. С замещением должности происходит пракгаческая  реализация 

целей,  задач,  функций  органов  и  подразделений  МВД  России.  Функционирование 

должности  проявляется  во  многах  аспектах.  Это  создание  новых  органов, 

формирование  законодательства,  возникновение,  изменение  и  прекращение 

различных  социальноправовых  отношений  и  т.д.  Последний  характеризующий 

период    это  ликвидация  должности,  которая  означает  прекращение  действия  не 

только  статуса  должности,  но  и  статуса  сотрудника  органа  внутренних  дел. 

Ликвидация  должности  оформляется  административным  актом.  Учреждение, 

замещение,  функционирование  и  ликвидация  должности  позволяют  подчеркнуть 

комплексность  всех  отношений,  которые  в  той  или  иной  степени  связаны  с  ней. 

Вопросы  классификации  должностей  в  административном  праве  всегда  занимали 

особое  место  н  освещались  в  научных  исследованиях.  Анализируя  правовые 

документы,  автор  приходит  к  выводу,  что  назрела  необходимость  создания 

обновлённого  Реестра  государственных  должностей  МВД России,  который  должен 

являться  частью  Реестра  государственных  должностей  Российской  Федерации.  По 

мнению  диссертанта,  в  системе  МВД  России  могут  быть  выделены  следующие 

основные класснфпкацни должностей: по принципу разделения властей; по месту в 

структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти;  по  месту  в  системе 

государственной  службы  Российской  Федерации;  по  специализации;  по  видам 

структурных  подразделений,  исходя  из  функций  органов  внутренних  дел;  по 

организацион1Юправовому  способу  замещения;  по  объёму  полномочий;  по 

финансовому  обеспечению;  по  занятости;  по  распространённости;  по  компетенции 

утверждения;  по  специфике  замещения.  Классификация  должностей  для  системы 

органов и подразделений МВД России имеет существенное значение. В частности: с 

помощью  классификации  достигается  оптимальное  соотношение  должностей  по их 

статусу  на  различных  уровнях  управления;  благодаря  различным  методикам 

обоснования  происходит  целесообразное  и  нужное  решение  штатных  вопросов  по 

увеличению  должностей  или  по  их  сокращению  в  органе  внутренних  дел;  чётко 

продуманная  система  должностей  позволяет  осуществлять  планирование  и 

подготовку  сотрудников  по  конкретным  специальностям,  по  различным  уровням 

квалификации;  классификация  способствует  своевременному  осуществлению 

финансового,  материальнотехнического  и  иного  обеспечения;  ранжирование 

должностей  постоянно  влияет  на  поиск  эффективных  путей  совершенствования 

организационной  структуры  управления;  классификационное  соотношение 
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должностей предполагает  выполнение тех полномочий, которые закреплены  за всей 

системой МВД России; практика классификации должностей позволяет группировать 

и апробировать требования к замещению должностей. Требования могут быть общие 

(для  всего  статуса  должностей),  специальные  (для  какойто  группы  должностей) и 

индивидуальноспециальные  (для  конкретной  должности);  правовой  статус 

должности  в  любой  иерархии  влияет  на  социальноправовое  положение 

государственного  служащего органов внутренних дел; классификационные  подходы 

разграничивают не только объём прав и обязанностей по должности, но и влияют на 

степень  юридической  ответственности  каждого  конкретного  государственного 

служащего;  количественные  характеристики  должностей  свидетельствуют  о 

П0Л1ЮМ0ЧИЯХ конкретного органа внутренних дел и его месте в общей структуре МВД 

России; классификационные моменты влияют и на разграничение полномочий между 

руководителями и подчинёнными. 

В  3  главе  «Сотрудник  органов  внутренних  дел    государственный 

служащий» рассматриваются  вопросы о контракте  о службе в органах внутренних 

дел и права, обязанности, ограничения сотрудников. 

Отмечается, что проводимые в стране реформы  позволяют  поиному  взглянуть 

на  возникновение  государственнослужебных  отношений  между  кандвдатами  на 

службу  и непосредственно  органами  внутренних  дел. Контракт  о службе  в органах 

внутренних  дел  подчёркивает  индивидуальный  правовой  статус  сотрудника.  Он 

выступает в качестве материального  носителя зафиксированной информации между 

сотрудником  и  органом.  Объём  информации  является  той  основой,  которая 

необходима для реализации прав и обязанностей не только сотрудника, но и органа. 

Как показывает практика, содержание контракта ещё необходимо совершенствовать. 

В частности, нужно предусмотреть в контракте положения, где речь должна идти о 

конфликгах и консенсусах (путях разрешения  их), которые могут возникнуть между 

субъектами,  заключившими  контракт.  Соответствующие  положения  должны  найти 

отражение  и  в  новом  проекте  федерального  закона  «О  государственной  службе  в 

органах внутренних дел Российской Федерации». Автор отмечает, что до настоящего 

времени  серьёзных  исследований,  посвященных  конфликтным  ситуациям  в области 

государственной службы Российской Федерации, практически нет. Поэтому факторы 

и условия как порождающие, так и устраняющие конфликты, типология и динамика 

их, формы разрешения  конфликтов,  создание  правового  понятийного  аппарата  для 

этого  явления  и  другие  вопросы  требуют  пристального  внимания  учёных  и 
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практиков,  занимающихся  государственнослужебными  отношениями.  Анализ 

дисциплинарной  практики  в  органах  внутренних  дел,  касающийся  государственно

служебных  отношений,  позволяет  сделать  несколько  выводов.  Вопервых, 

конфликты,  возникающие  между  субъектами  по  контракту,  имеют  в  своей  основе 

юридическую  природу.  Это  связано  с  нарушением  различных  норм  трудового, 

административного,  гражданского  и  иных  отраслей  права  одной  из  сторон  или 

обеими  сторонами.  Вовторых,  для  разрешения  конфликтов  может  использоваться 

соответствующая процедура. Втретьих, в ряде случаев конфликт может разрешиться 

и  с  помощью  консенсуса,  не  выходя  за  рамки  правового  поля.  Вчетвёртых, 

результаты  разрешённых  конфликтов  целесообразно  использовать  для 

совершенствования  нормативной  правовой  базы  государственной  службы в органах 

внутренних дел. Необходимо принять в законодательстве  о государственной  службе 

нормы  о  приоритетах,  нормыпринципы,  которые  при  возникновении  конфликтов 

помогут  разреш1ггь  их  в  положительную  сторону  с  учётом  интересов  всех  сторон 

контракта  на  законной  основе.  Нужна  чёткая  система  разрешения' конфликтов  в 

зависимости  от  их  характера.  Эту  систему  можно  представить  в  виде  трёх 

составляющих:  а)  первоначально  конфликт  разрешается  спорящими  субъектами 

контракта самостоятельно на основе выработанных ими согласительных процедур; б) 

в случае недостижения полож1ггельного результата спорящие субъекты по взаимному 

согласию  могут  сформировать  комиссию,  решение  которой  будет  носить 

обязательный характер для обеих сторон; в) если у спорящих субъектов отсутствует 

взаимное согласие  по выходу  из сложившегося  конфликта, то стороны прибегают к 

административному  или  судебному  порядку  разрешения  (налицо  властный  путь 

разрешения конфликта). Впятых, в системе МВД России необходимо создать орган, 

который  бы  рассматриват  конфликты  в  области  государственной  службы. 

Необходимо сформировать  правовую базу для: а) выявления  конфликтов на ранней 

стадии  зарождения;  б)  локализации  конфликтов  (придание  любому  конфликту 

юридической  основы);  в) разрешения  конфликтов  с  помощью  различных  отраслей 

права  (допускается  использование  и  норм  международного  права),  а  также 

установленных  процедур;  г)  профилактики  конфликтов  (основное  в  профилактике 

конфликтов  должно  уделяться  выполнению  обязательств  по  контракту 

соответствующими  субъектами).  Причинами  порождения  конфликтов  по  линии 

государственной службы в органах внутренних дел  являются различные явления. 
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Автор  отмечает,  что до  настоящего  времени  остаётся  нерешённой  проблема о 

правовом характере  отношений по контракту. Правовые отношения, вытекающие из 

кмпракта,  действительно  сложны.  В  то  же  время  чётко  выделяются  две  стороны, 

которые  их  характеризуют.  Одна  сторона  подчёркивает,  что  это  государственно

служебные отношения, другая  эти отношения регулируются различными отраслями 

права, где такой отрасли как административное право отводится ведущая роль. 

Диссертант  высказывает  своё  мнение  и  о  дополнительных  условиях  по 

контракту. Действительно, при заключении контракта могут оговариваться различные 

условия,  например,  вопросы  по  оплате жилья,  доплате  к  зарабопюй  плате, оплате 

содержания детей в дошкольных учреждениях, направленто  на обучение в учебные 

заведения  МВД России  и  гражданские учебные  заведения  и т.д.  Дополнительные 

условия  контракта  не  должны  ухудшать  служебное  и  социальное  положение 

сотрудника органов внутренних дел. 

Це1ггральное  место  в  правовом  статусе  сотрудника  отводится  правам  и 

служебным  обязанностям.  В  научном  плане  эти  элементы  правового  статуса 

достаточно  изучены,  хотя  в  последние  годы  данные  элемешгы  претерпели  и 

некоторые изменения. Основное влияние оказали на них правовые  акты, которые в 

общих  чертах  зафиксировали  правовой  статус  человека  и  гражданина.  По  мнению 

автора,  права  и  обязанности  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации  необходимо  рассматривать  в  двух  статусах.  Первый  статус 

характеризуется  общими правами и обязанностями,  вытекающи.ми  из Федерального 

закона  «Об  основах  государственной  службы  Российской  Федерации».  Второй  

специальноиндивидуальными  правами  и  обязанностями,  которые  формируются 

законодательными  актами,  регламентирующими  деятельность  органов  внутренних 

дел,  а  также  контрактом  о  службе  в  органах  внутренних  дел  и  правовыми 

докумеета.ми  по  конкретной  занимаемой  должности.  С  правами  и  обязанностями 

сотрудника  тесно  связаны  и  ограничения.  Они  также  могут  рассматриваться  как 

общего,  так  и  специальноиндивидуального  характера.  Права,  обязанности, 

ограничения  сотрудника  подчёркивают  своеобразие  государственнослужебных 

отношений  в  системе  МВД  России.  В  новом  проекте  федерального  закона  «О 

государственной  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации» 

необходимо  чётко  зафиксировать  общие  положения,  связанные  с  правами, 

обязанностями,  ограничениями  сотрудников.  Это  даст  возможность  сотрудникам 

более  грамотно  и  профессионально  осуществлять  свою  деятельность,  а  в  случае 
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необходимости и защитить себя. Такие общие положения и механизмы их реализации 

повысят правовой статус сотрудника и укрепят авторитет органов внутренних дел. 

Глава  4  «Аттестация  сотрудников:  современное  функционирование» 

содержит  анализ правового регулирования  аттестации  и раскрывает  аттестационное 

производство. 

Ст. 24 Федерального  закона  «Об основах государственной  службы  Российской 

Федерации»  оговаривает  общие  цели  аттестации.  Более  подробный  порядок 

проведения  аттестации  для  федерального  государственного  служащего  установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта  1996 года  № 353 «Об 

утверждении  Положения  о  проведении  аттестации  федерального  государственного 

служащего».  Характерно  то,  что  положения  настоящего  Указа  касаются  не  только 

федерального  служащего,  они  рекомендованы  органам  государственной  власти 

субъектов  Российской  Федерации  и  органам  местного  самоуправления  при 

проведении аттестации  государственных служащих органов государственной власти 

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  служащих  органов  местного 

са.моуправления.  Эти  два  основополагающих  нормативноправовых  документа 

имеют  прямое  значение  и  для  сотрудников  органов  внутренних  дел.  По  своему 

правовому  статусу  они  занимают  особое  положение  среди  федеральных 

государственных служащих. Их государственнослужебные отношения подпадает под 

регламентацшо  федерального  законодательства,  хотя,  исходя  из  предмета 

совмеспюго  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации, 

отдельные  моменты,  в  том  числе  и  аттестационнодолжностной  процедуры 

сотрудников,  могут  оговариваться  и  в  законодательстве  субъектов  Российской 

Федерации. Практика применения Положения о проведении аттестации федерального 

государственного служащего показывает, что есть отдельные позиции, нуждающиеся 

в  законодательном  соверщенствовании.  В  частности,  не  оговорена  процедура 

пересмотра  содержания  отзыва  и  аттестационного  листа  при  подачи  жалобы  (и  её 

удовлетворении)  аттестуемым  и  его  права,  отсутствуют  нормы  об  ограничении 

распространения сведений, например, семейного характера, состояния здоровья и т.д. 

членами  аттестационной  комиссии,  ставшими  известными  в  ходе  аттестации.  В 

законодательстве целесообразно отразить и перечень сведений, которые не подлежат 

включению в отзыв (аттестацию). Нужен федеральный закон, который бы не только 

воплотил  бы  в  себя  практику  применения  данного  Положения,  но  и  учёл  бы 
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особенности  прохождения  аттестации  для  отдельных  категорий  государственных 

служащих федерального значения. 

Рассматривая  аттестацию как правовой  институт, необходимо  отметить, что он 

включает  в  себя  как  материальные,  так  и  процессуальные  нормы.  По  мнению 

диссерта1гга,  синтезируя  их,  можно  с  полным  основанием  говорить  ещё  об  одном 

виде  производства  административного  процесса    аттестационном.  Любое 

производство  состоит  из стадий. Наличие разного рода  споров  в административной 

науке по определению  понятия  «стадия  административного  производства», видимо, 

объясняется тем, что в законодательстве  административноправового  регулирования 

не используется  термин  «стадия»  и не  указываются  на  присущие  ей  признаки. Не 

разрешён и вопрос, связанный с критериями определения самостоятельности стадий, 

то  есть  их  автономией.  По  мнению  автора,  рассматривая  атгестащюнное 

производство  как составную  часть  административного  процесса  через  философские 

категории  «содержание»  и «форма»,  можно  выделить  те  общие признаки,  которые 

определяют самостоятельность стадии, то есть её автономию, и отличие одной стадии 

от  другой,  а  также  найти  то  общее,  что  их  обьединяет.  Самостоятельность, 

автономность  стадии  проявляется  в  следующем:  а)  каждая  стадия  имеет  свои 

индивидуальные только ей присущие цели, задачи, функции, вытекающие из общих 

целей, задач, функций,  принципов  аттестационного  производства;  б) каждая  стадия 

имеет  свой  набор  процессуальных  действий;  в)  стадия  имеет  различный  круг 

субъектов,  наделённых  определёнными  правами  и  обязанностями;  г)  стадиям 

присущи и временные границы, хотя в отдельных случаях они выражены не прямо, а 

носят  косвенный  характер;  д)  стадия  завершается  подготовкой  определённого 

процессуального  документа,  который  как  бы  подводит  итог  процессуальной 

деятельности  в  стадии  и  создаёт  определённый  режим  для  работы  последующей 

стадии;  е)  на  каждой  последующей  стадии  осуществляется  как  бы  проверка 

правильности  действий на всех  предыдущих  стадиях. К чертам, объединяющим  все 

стадии аттестационного производства, можно отнести: общие цели, задачи, принципы 

этого  производства;  равнозначность  и  важность  всех  стадий,  а  отсюда  не 

допустимость противопоставлений их друг другу. Обобщая вопрос о понятии стадии 

аттестационного  производства,  автор  даёт  следующее  её  определение.  Стадия  

отдельная  часть  аттестационного  производства,  с  индивидуальными 

особенностями  временного,  процессуального  характера,  имеющая  различный 

круг субъектов, наделённых определёнными правами и обязанностями, и завер
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шающаяся  процессуальным  документом,  преследующая  как  индивидуальные, 

так и общие цели, задачи, принципы этого производства. Анализируя нормативно

правовую  базу  аттестационного  производства  с  позиции  данного  определения 

понятия  стадии,  диссертант  выделяет  четыре  группы  аттестационных  норм 

материального  и процессуального  характера,  которые  с полным  основанием  можно 

назвать  стадиями:  а)  подготовительная;  б)  рассмотрения;  в)  исполнения; 

г) пересмотра.  Хотелось  бы, чтобы понятие  стадии,  их количество  и наименования 

нашли  своё  отражение  и  в  законодательстве.  Точное,  правильное  определение 

названий  стадий  имело  бы  не  только  теоретическое,  но  и  большое  практическое 

значение.  Ибо  юридические  определения  могут  способствовать  развитию 

атгестационнодолжностных  отношений, но могут также (если они не определены в 

законодательстве или определены не точно) способствовать их слабому проявлению. 

В  работе  подробно  рассматриваются  названные  стадии  аттестационного 

производства.  В  подготовительной  стадии  проводятся  организационные 

мероприятия,  связанные  с  предстоящей  аттестацией.  В  стадии  рассмотрения 

происходит  обсуждение  индивидуальных  особенностей  каждого  сотрудника  на 

основе  объективности  и всесторонности  всех  представленных  материалов.  Стадия 

исполнения  связана  с  претворением  в  практическое  русло  принятых  решений  по 

аттестации и их выводами. Стадия пересмотра не носит обязательного характера для 

аттестационного  производства. В ней просматривается чётко два действия. Первое 

связано  с  реализацией  права  сотрудника  на  защиту  своего  права  путём  подачи 

жалобы. Второе  обязывает компетентный орган рассмотреть её. 

Синтезируя  нормативноправовые  акты  (разные  по  юридической  силе), 

регламентирующие  вопросы  атгестационного  производства  государственных 

служащих  в  органах  внутренних  дел,  автор  выделяет  цели,  задачи,  функции, 

принципы этого производства. Цели, характерные для аттестационного производства 

в органах внутренних дел, могут быть как основными, которые присущи для всего 

этого  производства,  так  и  вспомогательными,  проявляющимися  в  отдельных 

стадиях.  Основные  цели  атгестационного  производства  для  сотрудников  органов 

внутренних  дел  как  и  для  всех  федеральных  государственных  служащих 

проявляются: а) в определении уровня профессиональной подготовки и соответствия 

государственного  служащего  занимаемой  должности;  б)  в  решении  вопроса  о 

присвоении  государственному  служащему  квалификационного  разряда. Основные и 

вспомогательные  цели  аттестационного  производства  неразрывно  связаны  между 
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собой, дополняют друг друга, развиваются одновременно и могут порождать другае 

цели  в  зависимости  от  общих  целей,  стоящих  перед  конкретными  органами 

внутренних  дел.  Законодательство  об  аттестации  сотрудников  МВД  России 

осуществляет  и  ряд  функций.  В  какойто  степени  они  производны  от  общих 

функций,  которые характерны для государственнослужебных  отношений  в органах 

внутренних  дел.  В  то  же  время  они  специфичны.  Наиболее  чётко  проявляют  себя 

следующие  функции:  организационная,  информационная,  оценочная,  итоговая. 

Организационная  связана с решением многих вопросов по проведению аттестации. 

Это  и  формирование  аттестационной  комиссии,  утверждение  графика  проведения 

аттестации,  составление  списков  сотрудников,  подлежащих  аттестации,  подготовка 

различных  документов  на  атгестационную  комиссию  и  другие  вопросы. 

Информационная    касается  не  только  корректировки  работы  органа  в  связи  с 

предстоящим  атгестационны.м  процессом,  но  и  каждого  аттестуемого,  который 

должен  реализовать  те  права  и  обязанности,  которые  связаны  с  этим  процессом. 

Оценочная    проявляет  себя  в  различных  моментах  подготовки  и  проведения 

аттестации.  Сюда  можно  отнести:  первоначальную  оценку  работы  сотрудника 

непосредственным  начальником  и  вышестоящим  начальником  при  подготовке  и 

утверждении  отзыва  на  аттестуемого;  обсуждение  профессиональных,  личностных 

качеств  и  общую  оценку  служебной  деятельности  сотрудника  аттестационной 

комиссией; анализ итоговой работы аттестационной комиссии руководителем органа 

внутренних  дел,  а  в  отдельных  случаях  и  руководителем  вышестоящего  органа 

внутренних  дел  и  т.д.  Итоговая    касается  практического  воплощения  принятых 

решений, касающихся аттестуемых, а также проведения намеченных  мероприятий в 

органе внутренних дел с целью улучшения работы с кадрами. 

В  аттестационном  производстве  в  органах  внутренних  дел  действуют  и 

принципы.  Они  олицетворяют  как  бы  сущностные  моменты  аттестационной 

деятельности.  Анализ  содержания  нормативноправовых  документов, 

регламентирующих  аттестационное  производство,  и правоприменительная  практика 

позволяют  выделить  следующие важнейшие принципы: законность,  объективность, 

обязательность  аттестования,  всесторонность,  гласность,  коллегиальность, 

реализация  принятых  решений,  защита  аттестуемым  своих  прав. В  работе  даётся 

подробная  характеристика  этим  принципам.  Таким  образом,  аттестация  и 

аттестационное производство зани.мают важное место во время прохождения службы 

сотрудником.  Влияние  на  изменение  правового  статуса  сотрудника  с  помощью 
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аттестации огромно. Поэтому  вопросы совершенствования и правового обеспечения 

аттестации всегда актуальны. 

Глава  5  «Поощрение  и  дисциплина:  состояние  и  развитие»  посвящена 

поощрению, поощрительному производству и дисциплине. 

Отмечается,  что  в  общей  теории  права  поощрение  выступает  в  качестре 

правового средства, с помощью которого достигается интерес субъекта и происходит, 

в  конечном  итоге,  реализация  намеченных  целей.  Однако,  как  показывает 

юридическая  практика,  вопросам  поощрения  не  уделяется  должного  внимания. 

Видимо настал  момент,  когда необходимо  изменить  отношение  к  нему.  С позиции 

современных  требований  к  государственному  служащему,  осуществляющему 

профессиональную  деятельность  по  обеспеченшо  исполнения  полномочий 

государственного  органа,  это  будет  справедливо.  Это  диктуется  не  только 

объективными,  но  и  субъективными  предпосылками.  Нерешённость  отдельных 

аспектов  по  институту  поощрения  в  общей  теории  права  сказывается  и  на 

функционировании  его  в  отраслевых  науках.  Анализ  научных  положений, 

сложившихся  вокруг  института  поощрения,  позволяют  в  обобщённой  форме 

подчеркнуть,  что  спорными  до  сих  пор  являются  такие  положения:  какое  место  в 

теории  права  занимают  поощрительные  нормы;  жизнеспособно  ли  утверждение  о 

существовании  «поощрительной  санкции».  Как  в  общей  теории  права,  так  и  в 

отраслевых  науках  до  конца  не  рассмотрен  механизм  применения  поощрений,  не 

обозначены цели, задачи, принципы этого правового явления. 

В  работе  эти  явления  исследуются  более  подробно.  Поощрение  как  правовое 

средство    это  многогранное  явление.  Изучение  правовых  норм  поощрительного 

характера  позволяют  констатировать:  а)  этим  нормам  присущи  общие  свойства, 

которые  характерны  для  всех  правовых  норм,  и  этим  самым  правовые  нормы 

выделяются из общего блока социальных норм; б) нормы поощрительного  значения 

занимают  своё  место  в  структуре  правовых  норм  в  силу  своей  специфики.  Среди 

общих  свойств  можно  выделить:  а)  поощрительные  правовые  нормы  обладают 

определённым  статусом  поведенческого  характера;  б) им  присуща  государственная 

воля;  в)  они  распространяются  на  широкий  круг  участников;  г)  в  данных  нормах 

просматривается  позиция  добровольной  мотивации;  д)  реализация  поощрительных 

норм  связана  со  статусом  поведения  участников  отношений,  где  для  одних 

устанавливаются  субъективные  права  (мера  возможного  поведения),  а для других 

юридические  обязанности  (мера  должного  поведения).  В  общей  теории  права 



42 

существуют различные  классификации  правовых норм. Поощрительные  нормы, как 

правило,  не  выделяются.  По  мнению  автора,  есть  все  основаши  выделить 

поощрительные  нор.мы  в  самостоятельную  группу  правовых  норм,  которая  будет 

проявлять  себя  со  своей  спецификой.  Вопервых,  поощрительные  нормы 

функционируют в сфере своего законодательства, хотя оно и находится в различных 

отраслях  права.  Вовторых,  данный  вид  правовых  норм  проявляется  своим 

характером и назначением, что позволяет их разграничивать на материальные и нема

териальные  нормы.  Втретьих,  исходя  из  функциональной  нагрузки  они  ближе  к 

правовым  нормам  регулятивного  характера.  Вчетвёртых,  среди  регулятивных 

правовых норм их можно отнести к нормам управомочивающим. Впятых, структура 

поощрительных  правовых  норм  состоит  из  двух  элементов,  где  гипотеза  и 

диспозиция  составляют  единое  целое  и  санкция.  В  связи  с  чем  можно  выстроить 

следующую  модель:  гипотеза  и  санкция  указывают  на  предоставление  права 

достигнуть  поощряемого  результата  (в  отдельных  случаях  содержаться  и 

побудительные моменты к реализации такого права), а санкция  на виды поощрений, 

которые  проявляются  в  случае  достижения  поощряемого  результата.  Автор 

поддерживает мнение тех учёных, которые подчёркивали наличие в поощрительных 

правовых  нормах  поощрительных  санкций.  В  юридической  терминологии  понятие 

«поощрительная санкция» должно занять своё соответствующее место. 

Поощрение  как  производство  в  науке  административного  права  только 

обозначилось.  При  раскрытии  аттестационного  производства  была  дана  общая 

характеристика  «стадии»  и  её  понятие.  Отмеченные  аспекты  для  аттестационного 

производства  вполне  приемлемы для  поощрительного  производства.  Однако нельзя 

не  учитывать  отдельную  интерпретацию.  Поощрительное  производство  также 

протекает  в  определённых  временных  рамках.  Поэтому  реализация  прав, 

обязанностей  субъектов  поощрительного  производства  протекает  через  сменяющие 

друг  друга  стадии.  Стадия    отдельная  часть  поошрительного  производства,  с 

индивидуальными  особенностями  временного,  процессуального  характера, 

имеющая  различный  круг  субъектов,  наделённых  определёнными  правами  и 

обязанностями  и  завершающаяся  процессуальным  документом,  преследующая 

как индивидуальные, так и общие цели, задачи, принципы этого производства. 

Если  по  определению  понятия  стадии  особых  вопросов  не  возникает,  то  по  их 

количеству,  наи.менованию  и  в  целом  правовому  статусу  каждой  стадии,  есть 

определённые  особенности,  что,  в  свою  очередь,  подчёркивает  самостоятельность 
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такого вида административного  производства  административного  процесса  каковым 

является    поощрительное  производство.  В  данном  виде  производства  диссертант 

выделяет  следующие  стадии:  возбуждения;  рассмотрения  и  принятия  решения; 

исполнения. В стадии возбуждения поощрительного производства решается большой 

комплекс различных вопросов. Важным моментом в этой стадии является  выясните 

основания  и  поводов  для  возбуждения  поощрительного  производства.  Й6  мнению 

диссерташа,  основанием  к  возбуждению  должно  быть  совершение  сотрудником 

поощрительного  поступка. Важнейшей характеристикой  поощрительного  поступка 

является его состав, который рассматривается в работе через субъект, субъективную 

сторону,  объект,  объективную  сторону.  К  субъектам  поощрительного  поступка 

относятся сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие  профессиональную 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий этих органов. Субъективная 

сторона  состава поощр1тгельного поступка характеризуется  положительной  оценкой 

действия  субъекта,  которое  основывается  на  добровольности  совершения  этого 

поступка,  в связи с чем применяются меры стимулирующего воздействия. Объектом 

поощрхггельного  поступка  выступают  различные  общественные  отношения  и  их 

участники,  на  которых  воздействует  субъект.  При  этом  субъект,  воздействую  на 

объект,  желает  наступления  поощрительных  последствий.  Объективная  сторона 

поощрительного  поступка  проявляется:  в  самом  положительном,  добровольном 

действии как акте волеизъявления субъекта; в наступлении желаемых положительных 

последствий,  которые  реально  подчёркивают  совершение  сотрудником 

поощрительного  проступка;  в  наличие  причинноследственной  связи  между 

полож1ггельной  оценкой  действия  субъекта  и  наступлением  желаемых  результатов. 

Состав  поощрительного  поступка  подводит  к  мысли  выделить  его  специфические 

признаки  как  правового  явления.  По  мнению  диссертанта,  поощрительный 

поступок  представляет  собой  правомерное,  добровольное,  положительно 

оцениваемое  по  социальной  значимости  действие  субъекта,  которое  приносит 

пользу  и,  в  связи  с  которым  субъект  поощряется  со  стороны  государства. В 

общем  плане  содержание  этих  признаков  поощрительного  поступка  таково. 

Правомерность  подчёркивает  осознанность  желаемого  действия  субъекта, 

связанного  с  исполнением  служебных  обязанностей,  которое  вписывается  в рамки 

функционирования  правовых  норм.  Такое  действие  положительно  оценивается 

государственными  органами  и  стимулируется.  В  основе  такого  действия  заложены 

потребности и интересы не только субъекта, но и государства. Осознанность действия 
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субъектом  предполагает  подчинённость  действия  правомерной  ориентации 

определённы.м  качествам личности. Добровольность  проявляется  в поощрительных 

нормах  в качестве  призыва,  который  не несёт оттенка  обязательности.  Со стороны 

общества  и  государства  для  субъектов,  избравших  такое  поведение    действие  в 

добровольном  порядке, предусмотрены разл1гчного рода блага. Наличие таких благ 

стимуляторов  косвенно  ориентируют  субъекта  на  совершение  действий  в 

добровольной  форме.  Положительная  оценка  социальной  значимости  действий 

субъекта отражает сам факт такого действия субъекта, который имеет определённое 

для  общества  и  государства  значение.  Социальная  значимость  действия  субъекта 

подчёркивает существенность влияния его не только для органа внутренних дел, но и 

для различных проявлений социальной жизни. Польза  как признак  поощрительного 

поступка  подчёркивает  взаимовыгодность  его как для сотрудника, так и для  органа 

внутренних  дел.  В  этом  явлении  происходит  гармония  различных  интересов. 

Поощрение  субъекта  увязывается  с  фактом  практического  применения 

поощрительной  санкции  с  учётом  всех  признаков  поощрительного  поступка. 

Поощрение  способствует  улучшению  качественной  основы  профессиональной 

деятельности  сотрудника,  развивает  его  инициативу,  предостерегает  сотрудника  от 

совершения  противоправных  действий,  формирует  ответственное  отношение 

государственных  служащих  к  своим  функщюнальным  обязанностям.  Поводами  к 

возбуждению  поощрительного  производства  служат  различные  обстоятельства.  В 

стадии  рассмотрения  и  принятия  решения  происходит  оценка  совершённого 

поощрительного  поступка.  Изучаются  все  материалы,  имеющие  отношение  к 

поощрению.  Определяется  форма  и  вид  поощрения  с  учётом  поощрительного 

поступка.  Принятое  решение  в  форме  указа,  постановления,  приказа  о  поощрении 

конкретного  лица,  приобретает  силу  юридического  документа,  который  нужно 

исполнять.  В  стадии  исполнения  происходит  реализация  принятого  документа. 

Своевременное исполнение юридического документа имеет воспитательное значение. 

А  если  поощрение  не  исполнено  или  исполнено  не  полностью,  эффективность 

применяемой поощрительной меры очень низка. В  ст.  13 Федерального закона «Об 

основах  государственной  службы  Российской  Федерации»  заложены  два  важных 

положения. Первое  связано с установлением квалифицирующих признаков действия 

субъекта.  Второе    с  тем,  что  виды  поощрений  и  порядок  их  применения 

устанавливаются  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской 

Федерации.  В  силу  того,  что  государственная  служба  в  органах  внутренних  дел 
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Российской  Федерации  представляет  собой  вид  федеральной  государственной 

службы Российской Федерации, виды поощрений и порядок их применения должны 

устанавливаться  федеральным  законом.  Такого  законодательного  акта  в  настоящее 

время нет, а важность его принятия очевидна. На основе этого законодательного акта 

в  субъектах  Российской  Федерации  должны  быть  приняты  свои  законы, 

затрагивающие  эту  область  государственнослужебных  отношений  в  органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы, связанные с 

поощрением  в  органах  внутренних  дел,  позволяет  автору  выделить  общие  и 

вспомогательные цели поощрительного производства. Цели общего характера имеют 

отношение  ко  всему  поощрительному  производству,  а  вспомогательные    к 

отдельным  его  стадиям.  Общие  цели  связаны:  а)  с  улучшением  законности  и 

дисциплины среди сотрудников органов внутренних дел; б) с качеством выполняемой 

ими  работы;  в)  с  развитием  инициативы  и  ответственности  каждого  сотрудника; 

г)  с  выполнением  тех  задач,  которые  стоят  перед  системой  МВД  России.  Задачи 

поощрительного  производства  также  несут  разнообразный  характер.  Среди  них 

необходимо выделить: своевременное формирование и совершенствование правовых 

норм, имеющих отношение к поощрению; пересмотр полномочий должностных лиц 

по  применению  поощрений;  выявление  причин  и  условий,  способствующих 

совершению  поощр1ггельных  поступков;  своевременное  моделирование  карьеры 

преуспевающего  сотрудника и др. В поощрительном производстве  автор выделяет и 

рассматривает  функции:  организационная,  информационная,  оценочная,  итоговая. 

Кроме  функций  обозначаются  и  принципы.  Это    законность,  объективность, 

всесторонность, гласность, индивидуальность. 

Служебная дисциплина  это один из элементов социальноправового института 

государственной  службы. Исследование  нормативноправовых  норм о дисциплине 

позволило  автору,  вопервых,  используя  метод  сравнительного  правоведения, 

провести  анализ  статей,  касающихся  служебной  дисциплины,  действующего 

Положения  о службе  в органах внутренних  дел Российской  Федерации  с прежним 

Положением о прохождении  службы рядовым  и начальствующим  составом  органов 

внутренних  дел,  вовторых,  обозначить  слабые  места  правового  регулирования  и 

подготовить  предложения  по  совершенствованию  законодательства  о  служебной 

дисциплине, втретьих, уточнить используемую терминологию в области служебной 

дисциплины,  вчетвёртых,  осуществить  попытку  дальнейшей  теоретической 
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разработки  некоторых  аспектов  этого  правового  явления.  Совершенствование 

законодательства  о дисциплине,  в том  числе  и  о служебной  дисциплине  в  органах 

внутренних  дел  Российской  Федерации,  необходимо  рассматривать  как  одну  из 

важнейших  задач  правовой  науке.  Любой  вновь  принятый  законодательный  акт, 

регулирующий  дисциплинарные  отношения,  это,  с  одной  стороны,  научное 

достижение,  проявляющееся  в  реализации  выводов,  предложений,  рекомендаций 

различных научных исследований, с другой стороны, это и постановка других задач, 

это и изучение новых аспектов правового регулирования, это и накопление практики 

действия  законодательного  акта.  По  мнению  диссертанта,  поощрение  и 

дисциплинарные  взыскания  имеют  свой  правовой  статус,  и  как  правовые  явления 

должны  рассматриваться  самостоятельно.  Поэтому  «поощрение»  не  должно 

охватываться  общим  понятием  «служебная  дисциплина».  Само  понятие 

«дисциплина» в теории права является ещё спорной позицией и в своей основе имеет 

иную  смысловую  нагрузку.  В  будущем  федеральном  законе 

«О  государственной  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации» 

законодателю  необходимо  более чётко определить  свою позицию к этим явлениям. 

Необходимость в совершенствовании этих явлений очевидна. 

В главе 6 «Государственная  охрана сотрудников: положение и перспективы 

совершенствования»  уделяется  внимание  аспектам  социальноправовой 

защищённости личного состава органов внутренних дел. Так сложилось, что в теории 

и на практике  социальную  и правовую  защиту  личного  состава  рассматривают  как 

составную часть общей работы с сотрудниками органов внутренних дел. Кроме этого, 

в  эту  общую  работу  включают  ещё  воспитательный  процесс  и  морально

психологическую  подготовку.  Автор  через  соотношение  терминов  «охрана»  и 

«защита»  приходит  к  выводу,  что  под  «охраной»  понимаются  различные  меры 

организационного,  профилактического,  защитного,  предупредительного  значения, 

которые  направлены  на  создание  условий  для реализации  гражданами  своих прав. 

Это  полностью  относится  и  к  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации. По мнению диссертанта, более точным можно считать введение в оборот 

употребление  термина  «государственная  охрана  сотрудников  органов  и 

подразделений  МВД  России».  Целесообразно  использовать  этот  термин  и  при 

разработке различных документов, в том числе и правового назначения. 

В современных условиях, исходя из сложившихся объективных и субъективных 

обстоятельств,  влияющих  на  состояние  работы  с  личным  составом  органов 
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внутренних дел, требуется иной подход к охране прав,  свобод  сотрудников. Видимо 

настал  момент,  когда  нужна  цельная  и  конкретная  Концепция  государственной 

охраны  государственных  служащих,  находящихся  на  государственной  службе 

Российской Федерации. 

Диссертант  в  работе  предлагает  свой  авторский  проект  Концепции 

государственной  охраны  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации. 

Вступивший  в силу  Федеральный  закон  «Об основах  государственной  службы 

Российской  Федерации»  позволяет  системно,  целостно  обозначить  инфраструктуру 

государственной  службы  в  органах  внутренних  дел,  придать  ей  особенности, 

базирующиеся  на  анализе  теоретических  и  прикладных  разработок  отечественных 

специалистов, отразить её задачи, функции, принципы и цели. Это даёт возможность 

рассматривать  государственную  службу  в  органах  внутренних  дел  в  качестве 

важнейшего звена системы этих органов, обеспечивающего  и направляющего своею 

деятельностью  поступательное развитие сотрудника как личности,  профессионала и 

гражданина,  гарантирующего  баланс  интересов  и  взаимную  ответственность 

индивида, ведомства и общества. В связи с тем, что государственная служба является 

одним  из  многогранных  и исключительно  ответственных  видов  профессиональной 

деятельности,  по  мнению  автора,  назрела  необходимость  введения  преподавания 

специального  учебного  курса  «Государственная  служба  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации»  в  учебных  заведениях  МВД  России.  Это  позволило  бы 

удовлетворить  потребность  сотрудников  в  приобретении  совершенно  новых,  ранее 

невостребованных знаний, касающихся вопросов государственной службы. Для этого, 

как  отмечает  автор,  есть  не  только  потребность  в  знаниях,  но  и  другие  моменты: 

вопервых,  наличие  нормативной  основы  для  преподавания;  вовторых, 

функционирование соответствующей теоретической научной и методической базы; в

третьих,  объективная  необходимость  в  совершенствовании  профессиональной 

подготовки  кадров.  Автор  в  конце  главы  предлагает  проект  рабочей  программы 

специального  учебного  курса  «Государственная  служба  в  органах  внутренних  дел 

Российской Федерации», состоящую из 2х разделов, включающих  12 тем. К рабочей 

программе  рекомендуется  и  тематика  научных,  дипломных,  курсовых  докладов, 

рефератов, сообщений. 

В заключении  работы  подводятся  её  итоги,  отмечается  ценность  диссертации  для 

современного  функционирования  и  совершенствования  государственнослужебных 
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отношений  не только в органах внутренних  дел, но и  в целом для  государственно

служебных отношений Российской Федерации. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в следующих 

работах  автора: 

1. Государственная  служба  в органах  внутренних  дел  Российской  Федерации: 

состояние и теория развития. Монография. Саратов:  СЮИ МВД РФ.  1998.  234 с. 

(Рецензенты:  заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации,  доктор 

юридических наук, профессор А.П.Коренев; заслуженный деятель науки Российской 

Федерации  доктор юридических наук, профессор, В.М. Манохин). 

2. Служба в органах внутренних дел: Справочник. М.: Новый Юрист. 1997.240с. 

3. Служба в органах внутренних дел: Комментарий. Схемы. М.: Право и Закон 

Юнифирм. 1996 (в соавторстве с А.В. Кудрявцевым ). 128 с. 

4. Государственная  служба в органах внутренних дел: Справочник. М.: Право и 

Закон. 1996 (в соавторстве с С.Г. Ильясовым, А.В. Кудрявцевым). 96 с. 

5. Административная  деятельность  органов внутренних  дел  и  государственная 

служба: вопросы преподавания. Саратов: МВШМ МВД РФ, СВШ МВД РФ. 1995.42 с. 

6. Государственная  служба  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации: 

концепция программы специального учебного курса. Саратов: СВШ МВД РФ. 1995. 

32 с. 

7. Административное  принуждение: Учебное пособие. Саратов: СВШ  МВД 

РФ. 1993 (в соавторстве с В.Г. Дорогиным, A.M. Кононовым, В.Н.Ульяновой).  70 с. 

8.  Планы  семинарских  и  практических  занятий  по  административному  праву. 

Саратов: СВШ МВД РФ. 1992.  (в соавторстве с В.Г. Дорогиным, A.M. Кононовым, 

В.Н. Ульяновой).  25 с. 

9. Государственная служба. Учебный материал. Саратов: СВК МВД СССР.  1991. 

32 с. 

10. Деятельность  службы  милиции,  содержащейся  за  счёт  средств  ведомств и 

организаций (методические материалы). ДСП. Саратов: СВК  МВД СССР. 1990.  35 с. 

11. Необходима реформа // Советская милиция. 1990. № 6.  0,1 п.л. 

12. Стучись в любую дверь? // Советская Россия. 1990. 2 августа. 



49 

13.  Привлечение  лица  к административной  ответственности  в  свете  принципа 

социальной  справедливости  //  Право.  Ускорение.  Справедливость:  Сборник  статей. 

Саратов: Издво Сарат. гос. унта. 1989.  0,2 п.л. 

14. Сочетание  административной  и иной ответственности  //  Административная 

ответственность  в  СССР.  Саратов: Издво  Сарат.  гос. унта.  1989  (в  соавторстве  с 

Ю.С. Адушкиным).  0,2 п.л. 

15.  Вопросы  охраны  прав  и  свобод  личности  в  законодательстве  об 

административной  ответственности  // Проблемы административной  ответственности 

на  современном  этапе:  Материалы  теоретического  семинара  (июнь  1989  г.).  М.: 

BIfflH МВД СССР. 1989.  0,2 п.л. 

16.  Некоторые  вопросы  совершенствования  самостоятельной  работы 

слушателейзаочников  по  административному  праву.  Саратов: ВЮЗШ  МВД  СССР 

(Саратовское отделение). 1988. 0,2 п.л. 

17. Методические рекомендации по написанию слушателями курсовых работ по 

административному  праву.  Саратов:  ВЮЗШ  МВД  СССР  (Саратовское  отделение). 

1988.  0,2 п.л. 

18. Соотношение охраны н защиты прав и свобод граждан при применении мер 

административного  принуждения  //  Укрепление  социалистической  законности  и 

защиты  прав  граждан  в  деятельности  органов  внутренних  дел:  Тезисы  докладов  и 

выступлений  участников  научнопрактической  конференции  1920  февраля  1987  г. 

М.: Издво МВШМ СССР. 1987.  0,2 п.л. 

19.  Охрана  прав  и  свобод  личности  в  производстве  по  делам  об 
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