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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена существующим в России несоответствием 
заявленной общности гуманитарно-аксиологических ориентиров, законодательно установленной 
согласованности принципов деятельности полиции и гражданского общества в сфере защиты прав 
человека реальному характеру их взаимодействия. Даже при наличии тенденции к некоторому 
улучшению оценки населением работы полиции востребованы ресурсы совершенствования 
деятельности полиции вообще, а в сфере защиты прав человека -  особенно. Одним из них 
полагаем более ёмкое применение принципа использования достижений юридической науки 
(ст. 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции») в реализации правозащитной 
функции, в том числе касающейся взаимодействия с гражданским обществом. В этой связи 
авторами раскрыт правозащитный аспект взаимодействия полиции и общественных организаций 
как наиболее распространенных субъектов гражданского общества; представлен ряд предложений, 
совершенствующих данное направление деятельности.
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Введение

Защита прав и свобод человека и гражданина императивно вменена государству 
(ст. 2 Конституции Российской Федерации) 1, органам и должностным лицам его пред
ставляющим. В числе таких органов -  полиция с соответствующим законодательно 
закрепленным функционалом. Однако, несмотря на наличие сложившихся правозащитных 
структур, сфера субъективных прав личности ставит новые задачи не только перед госу
дарством, но и перед обществом с целью укрепления правозащитного пространства.

Полагаем, именно объединение функционально-ценностного предназначения стату
сов полиции и гражданского общества на основе научных положений конституционно
правовой теории и легализованных правозащитных принципов позволит сформировать 
ундамент их продуктивного взаимодействия в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Проблемы заявленного взаимодействия, помимо прочего, опосредованы раз
личными интересами, которые коррелируются в рамках совместной защиты субъективных 
прав и свобод.

Реализация личностных интересов осуществляется благодаря законодательному за
креплению субъективных прав и свобод. В настоящее время, исходя из конституционной 
нормы ст. 18, жизненно важные интересы личности, выражаемые в возможности осу
ществлять свои конституционные права и свободы, поставлены на первое место, и только 
после них идут общественные и государственные. Именно такая последовательность ин
тересов -  от личных к государственным -  определяет значение каждой отдельной лично
сти в механизме правового регулирования.

Понятие «государственный интерес» напрямую зависит от исторической ситуации, 
в которой оно зарождается, развивается и приобретает разные формы и черты, свойствен
ные конкретному хронологическому промежутку. «Его теоретическое осмысление стало 
возможным лишь в тот период, когда противоречия индивидуального и коллективного 
оказались в особенно острой фазе конфликта. Эволюция развития, интерпретации данного 
понятия всегда связываются с генезисом и развитием самого государства, с попыткой 
осмысления его природы и сущности, действия его механизмов, определением и оценкой 
существующих государственных образований и реалий их деятельности. Тенденция к 
противоборству личностных и общественных интересов, их соотношение и вопрос прио
ритета не являются качественно новыми; отражение идеи главенствующего и довлеющего 
над личностью государства, его надстроично-управленческое отношение к отдельному 
субъекту не впервые противопоставляется приоритетному положению человека. Как пра
вовая категория "государственный интерес" отмечается последовательностью развития, 
длительным формированием своей сущности, определяемой набором исторических фак
торов, исходя из которых можно выделить следующие этапы: от главенствующей роли

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом по
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 -ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ; с изменениями, одобренными в ходе общероссий
ского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993, 25 декабря; 2020, 4 июля.
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государства в жизни общества до конституционного утверждения личностных интересов 
как векторных в деятельности любого государства» [Соболева, 2021, с. 78].

Зачастую соотношение интересов личности и государства, индивидуального и кол
лективного основывается на несоответствии теоретических установок реальным услови
ям, в которых они должны работать. Такие условия могут отсутствовать вовсе или нахо
диться в зачаточном состоянии. Несоответствие базиса надстройке и надстройки базису 
ведет к неизбежным противоречиям, столкновениям интересов, особенно в условиях по
литики «двойных стандартов», при которой желаемое выдается за действительное, а реаль
ная государственная власть направлена лишь на личное обогащение тех, кто ее осуществля
ет. Это один из аспектов государственного интереса, который «соответствует тому факти
ческому положению, при котором государство, прикрываясь маской всеобщего, навязывает 
обществу особенный, частный эгоистический интерес, интерес господствующих классов, 
движимых сохранять и усиливать государство как орудие своей власти над обществом» 
[Добрынин, 2006, с. 65].

Государственный интерес должен быть неразрывно связан с интересом личности, яв
ляться целым по отношению к нему, и одна из главных задач в области защиты прав и свобод 
человека -  это соблюдение баланса между публичными и частными интересами, недопуще
ние вышеобозначенного смещения «центра тяжести» посредством силовых методов законо
дательной деятельности, ограничивающей права граждан. Изложенный тезис актуален и для 
выстраивания правозащитного взаимодействия полиции с гражданским обществом.

Во взаимодействии полиции с коллективными институциями гражданского обще
ства обоснованно считаем базовой ст. 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3- 
ФЗ «О полиции» 1. Она в самом общем виде определила, что полиция при выполнении 
возложенных на нее обязанностей может использовать возможности общественных объ
единений и организаций в порядке, установленном законодательством России. При этом 
она должна оказывать поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупре
ждения правонарушений и обеспечения правопорядка [Киричёк, 2014].

Применяя дифференцированный подход к взаимодействию полиции и гражданского 
общества необходимо учитывать следующие обстоятельства:

« -  полиция осуществляет взаимодействие с самыми различными общественными 
организациями и объединениями, имеющими различный правовой статус, выполняющими 
неоднородные задачи в присущих им специфических формах, отличающихся друг от дру
га по своему организационному построению. Это оказывает определяющее влияние на 
характер и содержание их взаимодействия с правоохранительными органами;

-  организация взаимодействия полиции и гражданского общества осуществляется на 
разных уровнях и, что особенно важно, в различных условиях;

-  взаимодействие осуществляется по различным направлениям, каждое из которых 
имеет свои задачи и свою специфику» [Гуров, 2009, с. 128].

По справедливому мнению Е.А. Зимина, «общее направление и конкретное содер
жание деятельности полиции в значительной степени определяет уровень фактической 
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в государстве и, сле
довательно, имеет отчетливо выраженное конституционно-правовое значение» [Зимин, 
2011, с. 68].

Обращаясь к механизму взаимодействия государства и гражданского общества в це
лом, а также применительно к полиции и общественным организациям, можно говорить

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021) // СЗ РФ. 2011. № 7. 
Ст. 900; 2021. № 52 (часть I). Ст. 8983.
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о трех вариантах: сотрудничестве, отсутствии сотрудничества (игнорирование) и кон
фронтации. При этом сотрудничество может быть как партнерским, так и построенным на 
доминировании, вплоть до полного подчинения одной из сторон. Ясно, что в реальных 
условиях такой доминирующей стороной может быть только государство. Применительно 
к современной ситуации распространены варианты отсутствия сотрудничества (игнориро
вания) и конфронтации. Это негативно влияет на развитие взаимодействия полиции 
и гражданского общества.

Рассмотрим эти варианты подробнее, выделяя конкретные модели [Факторы развития 
гражданского о б щ е с т в а ., 2008, с. 212].

A. Партнерское взаимодействие: модель поддержки, партнерская модель и модель 
архитектора.

Б. Взаимодействие, основанное на доминировании власти: патерналистская модель, 
модель приводных ремней.

B. Отсутствие взаимодействия (игнорирование): модель игнорирования (государство 
не замечает большинства НКО, не мешает, но и не помогает их деятельности), модель 
архитектора.

Учитывая современные законодательные установления, а также доктринальные по
зиции, мы солидарны с мнением Ю.Е. Аврутина, согласно которому конституционализа- 
ция правового регулирования деятельности российской полиции на концептуальном 
уровне отражена в стремлении законодателя закрепить партнерскую модель взаимоотно
шений российской полиции и общества, ориентированную на сотрудничество полиции 
с институтами гражданского общества и гражданами в процессе противодействия пре
ступности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
[Аврутин, 2012, с. 3-10]. Подчеркнем, что в силу статусных особенностей заявленных 
субъектов, конечно, они не являются партнерами. Данное подтверждают и положения 
самого федерального закона о полиции. Вместе с тем партнерской моделью в данном слу
чае целесообразно рассматривать взаимоотношения, складывающиеся в большинстве сво
ем на диспозитивной основе.

Следует признать неоспоримые плюсы механизма социального партнерства полиции 
и гражданского общества в деле защиты прав и свобод. Связанно это, на наш взгляд, с та
ким необходимым для полиции фактором, как учет интересов широких слоев населения.

Важнейшим элементом системы социального партнерства является механизм парт
нерских отношений, основу которого составляют способы, процедуры, формы, методы 
взаимодействия, система контроля выполнения принятых договоров, соглашений. М еха
низм социального партнерства складывается в условиях неразвитости элементов граждан
ского общества [Михеев, 2001]. Поэтому особую актуальность имеет направленность 
механизма системы социального партнерства на достижение социального согласия, кон
сенсуса в обществе.

Партнерская модель взаимодействия рекомендована Комитетом министров Совета 
Европы государствам-членам (Рекомендация СМ / Кес (2007) 14 о правовом статусе не
правительственных организаций в Европе (принята Комитетом министров 10 октября 
2007 г. на 1006-м заседании постоянных представителей министров) [Вандышева, 2010]. 
Нормы, позволяющие реализовать партнерскую модель, имеются и в действующем рос
сийском законодательстве. Так, в ст. 17 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» изначально содержалось положение о том, что во
просы, затрагивающие интересы общественных объединений в предусмотренных зако
ном случаях, решаются органами государственной власти и органами местного само
управления с участием соответствующих общественных объединений или по согласова
нию с ними 1.
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В зависимости от обстоятельств возможны различные виды взаимодействия поли
ции с правозащитными объединениями:

-  сотрудничество (содействуют друг другу в решении общих задач, стоящих в области 
защиты прав и свобод граждан);

-  противоборство (расходятся в понимании методов и способов обеспечения защ и
щенности граждан);

-  одностороннее воздействие («один из участников уклоняется от взаимодействия, 
а другой -  способствует достижению целей первого или совместных целей);

-  однонаправленное взаимодействие (один из партнеров препятствует достижению 
целей другого, а второй -  уклоняется от взаимодействия с первым);

-  контрастное взаимодействие (один из участников старается содействовать друго
му, а второй -  прибегает к стратегии активного противодействия первому);

-  компромиссное взаимодействие (проявляют отдельные элементы как содействия, 
так и противодействия);

-  обоюдное уклонение от взаимодействия» [Герасименко, 2008].
«Таким образом, стратегические подходы по вопросам правозащитного взаимодей

ствия полиции с правозащитными организациями могут варьироваться от конфронтации 
до сотрудничества.

Наиболее приемлемым из них, по понятным причинам, является сотрудничество 
в форме партнерства, позволяющее добиться реального, максимально возможного резуль
тата. И  на это должны быть направлены усилия представителей взаимодействующих 
сторон, реально заинтересованных в достижении положительных для общества измене
ний. Здесь необходимо учесть, что партнерство -  нечто большее, чем просто объединение 
усилий в действиях по достижению социально значимых целей. При партнерских 
отношениях важно осознание каждой из сторон ответственности за качество этих отноше
ний. Партнерство также невозможно без разработки функционирующего механизма 
поиска взаимоприемлемых решений. При этом партнерские отношения не исключают, 
а наоборот предполагают взаимный контроль за реализацией поставленных целей, дости
жение согласованных позиций по направлениям и методам его осуществления» [Соболе
ва, 2021, с. 93].

Основой такого партнерства выступают:
-  заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей сниже

ния остроты имеющихся проблем;
-  объединение усилий и возможностей каждой из сторон в преодолении имеющихся 

проблем, разрешение которых по отдельности или неэффективно или невозможно;
-  конструктивное сотрудничество между сторонами в урегулировании спорных 

вопросов;
-  стремление к поиску реальных вариантов выхода из проблемных ситуаций, а не 

имитация такого поиска;
-  децентрализация принятия решений в области имеющихся проблем, введение 

практики взаимных консультаций, отсутствие «вертикальных отношений» между взаимо
действующими сторонами;

-  правовая обоснованность объединения усилий, предоставляющая выгодные 
каждой стороне и обществу в целом условия взаимодействия;

-  наличие объективной заинтересованности каждой из сторон в становлении и рас
ширении взаимодействия 1.
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В развитие приведенных теоретических и правовых положений считаем возможным 
создание объединения некоммерческих организаций, работающих с М ВД России. Данное 
объединение может взаимодействовать с руководством М ВД России, его территориаль
ных органов. Руководитель М ВД России может войти в Совет при М инистерстве. О дея
тельности соответствующих некоммерческих организаций рекомендовано информиро
вать подразделения М инистерства. Через Департамент государственной службы и кад
ров России возможно проведение совместных образовательных, исследовательских 
проектов, распространение положительного опыта, повышение квалификации совмест
ные тренинги и т.п.

Некоммерческие организации могут предоставлять консультации, защиту, зани
маться аналитической работой, формулировать предложения по совершенствованию 
механизма защ иты личных прав и свобод. Необходимо составление справочников с кон
тактными данными некоммерческих организаций, взаимодействующими с М ВД России 
и осуществляющими контроль за его деятельностью на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

Данные о таких организациях следует размещать на сайтах МВД России, его террито
риальных подразделений, а также муниципальных образований.

С учетом значимости проблемы правозащитного взаимодействия полиции и право
защитных объединений, представляется необходимым:

« -  приступить к разработке стратегии социального обслуживания населения полици
ей и концепции взаимодействия полиции с правозащитными организациями с привлечени
ем квалифицированных специалистов правозащитных и других общественных организаций;

-  при разработке новых концептуальных документов, связанных с оптимизацией си
стемы М ВД России, включать в их содержание положения о налаживании правозащитного 
взаимодействия с общественными организациями и объединениями как стратегически 
значимом направлении деятельности;

-  провести ревизию действующих подзаконных актов и ведомственных документов 
в области взаимоотношений с правозащитными объединениями на предмет их соответ
ствия современным реалиям;

-  активнее использовать интеллектуальный и профессиональный потенциал право
защитного движения в разработке нормативной правовой базы, связанной с организацией 
взаимодействия, а также для экспертной оценки ведомственных нормативно-правовых ак
тов, в части, касающейся защиты прав и свобод граждан;

-  обеспечить участие представителей правозащитных движений в подготовке мето
дических материалов (пособий, наставлений, памяток) о порядке соблюдения и обеспече
ния сотрудниками полиции прав и свобод граждан;

-  использовать имеющиеся возможности для обеспечения правозащитников объек
тивной информацией о работе полиции;

-  нацелить работу на использование интеллектуального, профессионального и поли
тического потенциала правозащитного движения для привлечения внимания общества к 
состоянию органов внутренних дел и необходимости кардинального изменения условий 
их деятельности в целях повышения уровня защищенности прав и свобод граждан;

-  проработать вопрос о возможных формах контроля со стороны правозащитных орга
низаций деятельности территориальных органов полиции;

-  повсеместно использовать практику совместных рейдов инспекций по личному со
ставу органов внутренних дел и правозащитников по территориальным отделам полиции в 
целях проверки соблюдения прав человека в деятельности сотрудников полиции;
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-  проводить встречи руководителей органов внутренних дел с представителями пра
возащитных движений для обсуждений отчетов о проведенных проверках;

-  обеспечить сотрудничество правозащитников с подразделениями собственной без
опасности органов внутренних дел;

-  создать условия для формирования системы гражданского образования в учебных 
центрах органов внутренних дел, расширить практику преподавания в образовательных 
учреждениях М ВД России дисциплин, направленных на формирование толерантного со
знания, веротерпимости и обучение межкультурному диалогу;

-  активнее привлекать представителей правозащитных организаций к занятиям, про
водимым в рамках служебной подготовки в территориальных органах внутренних дел;

-  использовать возможности правозащитников при организации и проведении обще
ственных компаний по участию населения в обеспечении безопасности и правопорядка, 
поощрении свидетелей преступлений, обеспечении безопасности жертв насилия и т.п.;

-  понимая необходимость учета существующих рыночных отношений, разработать 
механизм материальной поддержки приоритетных направлений взаимодействия с право
защитными организациями, в том числе с привлечением внебюджетных средств» [Собо
лева, 2021, с. 94].

Заклю чение

Подводя итоги и акцентируя внимание на прикладных предложениях, полагаем, что 
именно их реализация позволит:

-  совершенствовать правовую основу правозащитных отношений полиции и граж
данского общества;

-  повысить эффективность деятельности полиции за счет использования экспертных 
ресурсов некоммерческого сектора;

-  улучшить качество принимаемых нормативных актов;
-  точнее определять приоритетные направления деятельности в рассматриваемой 

области;
-  обеспечить открытость принятия решений и высокую степень их общественной 

поддержки;
-  использовать наиболее эффективные механизмы для решения конкретных проблем по 

отдельным направлениям правозащитного взаимодействия;
-  распространить эффективные формы и методы совместной работы.
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