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стАтус грАждАн кАк субъектов АдминистрАтивного 
прАвА и роль полиции в его обеспечении 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые и организационные проблемы реализации административ-
но-правового положения граждан, раскрывается содержание административной правосубъектности гражда-
нина, а также показывается роль полиции в механизме обеспечения прав и законных интересов граждан в сфе-
ре управления. На основании проведенного исследования формулируются предложения по совершенствованию 
административного законодательства, регламентирующего статус граждан и деятельность сотрудников 
полиции. В статье также отмечается, что в работе полиции первостепенное значение принадлежит обе-
спечению прав и законных интересов граждан. етодологическую основ статьи составили современные дости-
жения теории познания. В процессе исследования применялись теоретический, общефилософские методы (диа-
лектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно 
правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических ис-
следованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Проблема прав и свобод граждан одна из центральных 
в юридической науке. Этому вопросу посвящено много научных трудов самого различного характера. Однако, 
логика развития общественных процессов, а также прак-тика государственного строительства, обусловли-
вает объективную необхо-димость обратиться еще раз к проблеме правового положения граждан в сфере дей-
ствия норм административного права. Иными словами, в настоящее время весьма актуален вопрос раскры-
тия правового статуса гражданина в режиме административно-правовой действительности, кроме того, 
первосте-пенной задачей представляется необходимость определение роли и значения российской полиции в 
обеспечении прав, свобод граждан в самых различных сферах государственного управления.
Ключевые слова: человек, гражданин, личность, полиция, статус, гарантии, контроль, защита, охрана, по-
ложение.

вития общественных процессов, а также практика 
государственного строительства, обусловливает 
объективную необходимость обратиться еще раз 
к проблеме правового положения граждан в сфере 
деи� ствия норм административного права. Иными 
словами, в настоящее время весьма актуален во-
прос раскрытия правового статуса гражданина 
в режиме административно-правовои�  деи� стви-
тельности, кроме того, первостепеннои�  задачеи�  
представляется необходимость определение роли 

органов внутренних дел: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — 
М., 1997; Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права, 
свободы и законные интересы: проблемы юридического 
обеспечения. — М., 2010 и др.

Проблема прав и свобод граждан одна из 
центральных в юридическои�  науке. Этому 
вопросу посвящено много научных трудов 

самого различного характера1. Однако, логика раз-

1 См.: Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая деятельность МВД 
России в механизме реализации прав человека и граждани-
на. — М., 2000; Воеводин Л.Д. Юридический статус личности 
в России. — М., 1997; Витрук Н.В. Общая теория правово-
го положения личности. — М., 2008; Гасанов К.К. Основные 
права человека: вопросы неотчуждаемости. — М., 2003; Пче-
линцев С. В. Проблемы ограничения права и свобод граждан 
в условиях особых правовых режимов. — М., 2006; Права 
человека и политическое реформирование / Под ред. Е.А. 
Лукашевой. — М., 1997; Ростовщиков И.В. Обеспечение и за-
щита прав и свобод личности: вопросы теории и практика 
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Нужно отметить, что конституционные пред-
писания относительно правового статуса лично-
сти во многом предопределены нормами между-
народного права. В частности, по этому вопросу 
начиная с середины XX в. принят целыи�  ряд нор-
мативных документов: Всеобщая декларация прав 
человека (1948), Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (1950), Международныи�  
пакт о гражданских и политических правах (1966), 
Международныи�  пакт об экономических, социаль-
ных культурных правах (1966) и др. 

Эти акты важны для развития россии� ского за-
конодательства вообще и административного за-
конодательства, в частности, поскольку они содер-
жат универсальные категории правового статуса 
личности. Оценивая значение норм международно-
го права, А.П. Шергин в свое время подчеркнул, что 
закрепление международно-правовых стандартов 
прав человека в россии� ском законодательстве яв-
ляется важнои�  предпосылкои�  их реализации. Од-
нако само по себе признание международно-пра-
вовых стандартов прав человека недостаточно для 
реального воплощения их в жизнь3. 

Говоря о конституционно-правовом статусе 
гражданина или о его конституционных правах, 
можно сделать вывод о том, что несмотря на пря-
мое деи� ствие Конституции, а также ее высшую юри-
дическую силу, целыи�  ряд ее положении�  не может 
быть реализован гражданином без специальнои�  
законодательнои�  регламентации. Так, право граж-
данина на обращение, право на свободу передви-
жения, право на поступление на государственную 
службу, право на проведение мирных публичных 
мероприятии�  и др., не могут быть реализованы на-
прямую гражданином без взаимодеи� ствия с органа-
ми исполнительнои�  власти. Эти и некоторые другие 
права, которые предоставлены гражданину исходя 
из их содержания, а также публичного проявления, 
не могут быть реализованы без применения, ис-
полнения или использования норм административ-
ного права. В этои�  связи верен тезис о том, что ад-
министративно-правовои�  статус граждан является 
частью их общего правового положения. Его содер-
жание определяется тем местом, которое занимают 
граждане в политическои� , социально-культурнои�  
жизни страны, в сфере управления и состоит из со-
вокупности разнообразных связеи�  и отношении�  
между обществом, государством и гражданином, 

3 См.: Шергин А.П. Права человека и административная 
политика // Проблемы обеспечения прав человека в деятель-
ности органов внутренних дел. — М., 1994. — С. 56. 

и значения россии� скои�  полиции в обеспечении 
прав, свобод граждан в самых различных сферах 
государственного управления. Вполне понятно, 
что статус гражданина — эта категория весьма 
сложная и собирательная, поскольку гражданин, 
как субъект права, может участвовать в самых раз-
личных правоотношениях и, тем самым, реализо-
вывать предоставленные ему конституционные, 
гражданские, а также иные субъективные права в 
самых различных сферах. В зависимости от того, 
какое право гражданин реализует и определяется 
его правовое состояние в данныи�  момент, иными 
словами зависит его правовои�  статус. 

Исходным правовым статусом гражданина 
является его конституционно-правовои�  статус. Та-
кои�  подход во многом определяется тем, что Кон-
ституция России закрепляет положение о том, что 
человек, его права и свободы являются высшеи�  
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность го-
сударства (ст.2). В России� скои�  Федерации призна-
ются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящеи�  Конституциеи� . Основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц (ст. 17). Также Консти-
туция определяет, что права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно деи� ствую-
щими. Они определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательнои�  и 
исполнительнои�  власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием (ст. 18). 

Эти и ряд иных предписании�  Конституции Рос-
сии� скои�  Федерации, которые касаются непосред-
ственно гражданина, определяют содержание раз-
личных его правовых статусов, которые приобретает 
или получает гражданин, вступая в те или иные пра-
воотношения. Как отмечает Н.Ю. Хаманева, «…право-
вои�  статус гражданина — одна из важнеи� ших поли-
тико-правовых категории� , неразрывно связанных с 
социальнои�  структурои�  общества, уровнем демокра-
тии и состоянием законности в нем. Юридическии�  
статус человека и гражданина в обществе, государ-
стве представляет собои�  сложныи�  и многостороннии�  
конституционно-правовои�  механизм»2. 

2 См.: Хаманева Н.Ю. Понятие и сущность администра-
тивно-правового статуса гражданина // Административно-
правовой статус гражданина. — М., 2004. — С. 3. 

Административное и муниципальное право и права человека

DOI: 10.7256/1999–2807.2014.5.11729
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Административное и муниципальное право 5 (77) • 2014

Закрепление конституционных прав граждан 
в административном законодательстве очень со-
держательно. Так, согласно Конституции России, 
граждане России� скои�  Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления (ст. 33). 

Порядок работы с индивидуальными и кол-
лективными предложениями, заявлениями и жа-
лобами граждан и организации�  регламентируется 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. «О поряд-
ке рассмотрения обращении�  граждан России� скои�  
Федерации»7. 

В Министерстве внутренних дел порядок рабо-
ты с обращениями граждан в настоящее время ре-
гламентируется Приказом МВД России от 12 сентя-
бря 2013 г. № 707 «Об утверждении инструкции об 
организации рассмотрения обращении�  граждан в 
системе Министерства внутренних дел России� скои�  
Федерации»8, Приказом МВД России от 17 октября 
2013 г. № 850 «Об утверждении регламента Мини-
стерства внутренних дел России� скои�  Федерации»9, 
а также иными нормативными правовыми актами 
России� скои�  Федерации и МВД России. Эффектив-
ность реализации целого ряда конституционных 
прав и свобод граждан зависит от качества адми-
нистративного законодательства. Как верно от-
метил С. Д. Князев «…административно-правовои�  
статус граждан в значительнои�  мере зависит от со-
стояния законодательства, закрепляющего их пра-
ва и обязанности в сфере управления»10. 

Таким образом, нормами административного 
права, которые содержатся в вышеперечисленных 
приказах МВД, определяется порядок реализации 
обозначенного конституционного права. Данныи�  
порядок включает такие этапы как: прием и пер-
вичную обработку обращении� ; регистрацию и учет 
обращении� ; принятие организационных решении�  
о порядке рассмотрения обращении� ; рассмотре-
ние обращении�  по существу и принятие по ним 
решении� ; подготовку и направление ответов на 
обращения; хранение обращении�  и материалов по 
их рассмотрению; личныи�  прием граждан; анализ 

7 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 19. — Ст. 
2060. 
8 Российская газета. — 2014. — 17 января. 
9 Российская газета. — 2013. — 21 ноября. 
10 См.: Князев С. Д. Некоторые вопросы законодательного 
обеспечения административно-правового статуса россий-
ских граждан // Административно-правовой статус гражда-
нина. — М., 2004. — С. 13. 

урегулированных нормами права. И.А. Иванова, 
верно подметила, что специфика административно-
правового статуса граждан в значительнои�  степе-
ни определяется особенностями соответствующеи�  
управленческои�  сферы4. 

Приведенныи�  тезис в целом верен, сфера управ-
ленческои�  деятельности деи� ствительно достаточ-
но, специфична. Эта специфика определяется тем, 
что в неи�  много отношении� , которые носят власт-
ныи�  характер, для поддержания ее содержания ис-
пользуются императивные методы воздеи� ствия на 
участников соответствующих отношении� . Однако 
надо признать, что в настоящее время возможно-
сти управленческого воздеи� ствия, в частности, на 
граждан существенно снизились, вместе с тем, это не 
умаляет значение административно-правового ре-
гулирования, поэтому сеи� час мы можем говорить об 
изменении форм и методов управленческого, а в не-
которых случаях и полицеи� ского воздеи� ствия. В этои�  
связи вполне возможно дифференцировать такое 
воздеи� ствие собственно на управленческое (в узком 
значении этого слова) и полицеи� ское воздеи� ствие. У 
каждого из видов административного воздеи� ствия 
на граждан своя цель, основания, а также правовые 
последствия и др. Такои�  подход существенно рас-
ширяет предмет административно-правового регу-
лирования, делая его более дифференцированным, 
гибким, а также целенаправленным. 

Как отмечал в свое время Н.И. Буденко, админи-
стративное законодательство, регулирующее пра-
вовое положение граждан в сфере государственного 
управления, конкретизирует права и обязанности 
граждан, закрепленные в Конституции, устанавли-
вает порядок их реализации, детализирует их гаран-
тиями. В связи с этим, в нормах административного 
права конституционные положения получают свое 
развитие в правах и обязанностях, которые пря-
мо не установлены Конституциеи� 5. В продолжение 
этого можно также отметить, что конституционные 
права, по сути, представляют собои�  не условие, не 
способность к определенному социальному благу, а 
собственно это благо6. 

4 См.: Иванова И.А. Административно-правовая охрана 
субъективных прав советских граждан в сфере обществен-
ного порядка: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 1986. — С. 26. 
5 См.: Буденко Н.И. Административно-правовое положе-
ние граждан в сфере общественного порядка: Дис. … канд. 
юрид. наук. — М., 1986. — С. 27. 
6 См.: Иванова И.А. Административно-правовая охрана 
субъективных прав советских граждан в сфере обществен-
ного порядка: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 1986. — С. 26. 

DOI: 10.7256/1999–2807.2014.5.11729
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Иногда имеют место трудности в определении 
критериев правомерности деи� ствии�  гражданина 
в состоянии краи� неи�  необходимости, в этои�  связи 
необходимы более четкие критерии определения 
границ правомерности соответствующего поведе-
ния. Как отмечал в свое время И.Ш. Килясханов «… 
для преодоления подобных трудностеи�  важно раз-
работать критерии оценки ущерба, с последующим 
их законодательным закреплением»12. 

Таким образом, статус гражданина — это его 
правовое состояние в тои�  или инои�  сфере жизне-
деятельности, содержательное наполнение этого 
правового состояния, как уже частично отмечалось, 
зависит от конкретнои�  ситуации, в которую он по-
пал. В этои�  связи в содержательном плане правовои�  
статус гражданина в сфере деи� ствия норм админи-
стративного права определяется такими составля-
ющими, как права, обязанности, гарантии реали-
зации права и исполнения обязанностеи� , а также 
ответственность за неисполнение возложенных на 
гражданина обязанностеи�  или нарушение им уста-
новленных правовых запретов. Это классическии�  
набор элементов административно-правового ста-
туса гражданина. В этои�  связи правильно отмечает 
Н.И. Побежимова, что «…права, свободы и обязан-
ности гражданина опосредуют его связи между 
обществом и личностью, органами исполнительнои�  
власти и гражданином»13. В науке существует точка 
зрения, согласно которои�  права и обязанности лич-
ности не какая-то абстракция, а собственно и есть 
само право. Как раз об этом писал Г.В. Мальцев «… 
права и обязанности не находятся где-то около или 
рядом с системои�  права, они сами есть право, явля-
ются основным исходным его элементом. Ничего 
более важного в структуре права по существу нет. 
Система прав и обязанностеи�  — сердцевина, центр 
правовои�  сферы, и здесь лежит ключ к решению ос-
новных юридических проблем»14. 

Из приведеннои�  цитаты видно, какое большое 
значение имеют права и обязанности в россии� ском 

12 См.: Килясханов И.Ш. Права и свободы граждан в сфе-
ре административной деятельности милиции // Специфика 
правового регулирования в период становления рыночных 
социально-экономических отношений. — Омск,1996. —  
С. 44. 
13 См.: Побежимова Н.И. Обеспечение прав и свобод граж-
данина (административно-правовой аспект) // Проблемы 
обеспечения прав человека в деятельности органов внутрен-
них дел. — М., 1994. — С. 67. 
14 См.: Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и 
социальная действительность // Конституция СССР и пра-
вовое положение личности. — М., 1979. — С. 48. 

рассмотрения обращении� ; контроль за рассмотре-
нием обращении� .

Также необходимо отметить, что многие во-
просы, связанные с защитои�  прав личности на-
прямую регламентируются нормами администра-
тивного права. Как отмечает Н.Г. Салищева «…
проблема защиты прав и свобод человека и граж-
данина в сфере исполнительнои�  власти неразрыв-
но связана с административно-правовым статусом 
гражданина как субъекта многообразных админи-
стративных правоотношении� »11. 

В этои�  связи административно-правовои�  ста-
тус гражданина имеет весьма существенное значе-
ние в содержание правового положения личности. 
Поэтому вполне очевидно, что административно-
правовое положение гражданина имеет принципи-
альное значение для его самореализации, а также 
для выстраивания им нормальных взаимоотно-
шении�  с органами государственнои�  власти и их 
должностными лицами, в частности, это необходи-
мо при предоставлении гражданину тех или иных 
государственных услуг. Административно-право-
вои�  статус также представляется весьма важным, 
например, при легитимнои�  защите гражданином 
своих личных (субъективных) прав от мер адми-
нистративного воздеи� ствия (принуждения), ко-
торые порои�  могут исходить от должностных лиц 
исполнительнои�  власти или иных органов власти 
и управления и др. 

Легитимные формы защиты гражданина мо-
гут состоять в его возможности деи� ствовать в со-
стоянии краи� неи�  необходимости, и это позволяет 
ему избежать мер юридическои�  ответственности. 
Вполне очевиден тезис о том, что гражданин не 
может быть привлечен к ответственности, если 
он деи� ствовал по отношению к представителю 
власти в режиме краи� неи�  необходимости. Как 
следует из КоАП России, не является администра-
тивным правонарушением причинение лицом 
вреда, охраняемым законом интересам в состо-
янии краи� неи�  необходимости, то есть для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающеи�  
личности и правам данного лица или других лиц, 
а также охраняемым законом интересам обще-
ства или государства, если эта опасность не могла 
быть устранена иными средствами и если причи-
ненныи�  вред является менее значительным, чем 
предотвращенныи�  вред (ст. 2.7). 

11 См.: Салищева Н.Г. Механизм защиты прав граждан в 
сфере исполнительной власти / В книге «Общая теория прав 
человека» / Отв ред. Е.А. Лукашева. — М., 1996. — С. 278. 
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В любои�  стране мира иностранцы имеют мень-
шии�  объем прав по сравнению с гражданами соот-
ветствующего государства, на данную категорию 
лиц возлагаются и дополнительные обязанности, 
которые обусловлены режимом их пребывания. В 
свою очередь, за неисполнение требовании�  режи-
ма пребывания к иностранным гражданам и лицам 
без гражданства может быть применено такое ад-
министративное наказание, как их выдворение за 
пределы России� скои�  Федерации. Полиция в преде-
лах своеи�  компетенции обеспечивает иммиграци-
онныи�  контроль в отношении даннои�  категории 
лиц пребывающих на территории нашеи�  страны. 

Говоря о правовом положении гражданина в 
рассматриваемои�  сфере, нельзя не затронуть во-
просов, касающихся административнои�  правосубъ-
ектности, которая включает такие составляющие, 
как административная правоспособность, админи-
стративная дееспособность и административная 
деликтоспособность. Далеко не каждыи�  гражда-
нин приобретает административную правосубъ-
ектовность сразу в полном объеме. Это состояние 
приобретается гражданином постепенно, с дости-
жением определенного возраста, наступлением 
определенного срока, получением необходимого 
образования (подготовки), выполнения квалифи-
кационных требовании�  и др. Правосубъектность 
гражданина в определенных случаях может быть 
ограничена федеральным законом в тои�  мере, в ка-
кои�  это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

Как уже отмечалось, права граждан, как субъ-
ектов административного права весьма разноо-
бразны, поэтому их можно классифицировать по 
определенным критериям. Так, А.П. Коренев делил 
права граждан, как субъектов административного 
права по степени возможности их реализации на 
абсолютные и относительные, исходя из всеобщ-
ности реализации прав, подразделял их на общие 
и специальные16. А.П. Алехин, А.А. Кармолицкии� , 
Ю.М. Козлов права и обязанности граждан в адми-
нистративном праве подразделяют на статутные и 
адекватные тем сферам, в которых они могут реа-
лизовываться17. 

16 См.: Коренев А.П. Административное право. Ч Ι. — М., 
2000. — С. 74. 
17 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Адми-
нистративное право Российской Федерации. — М., 1997. — 
С 103. 

праве, это еще раз подтверждает тезис о том, что 
обеспечение правового статуса личности — одна 
из главнеи� ших обязанностеи�  в деятельности орга-
нов государственнои�  власти в целом и полиции в 
частности. 

Существует точка зрения относительно содер-
жания правового статуса личности, указывающая 
на то, что его составнои�  частью является граждан-
ство. Такая позиция, по всеи�  видимости, обусловле-
на тем, что гражданство является основанием для 
наделения человека полным объемом прав и возло-
жение на него всего комплекса обязанностеи� , в част-
ности в сфере административно-правовои�  деи� стви-
тельности. Как известно, гражданство — это особая 
правовая связь человека с государством, которая 
выражается в совокупности взаимных прав и обя-
занностеи� . Отсутствие у лица гражданства страны 
пребывания (проживания), безусловно, снижает его 
правосубъективность, иными словами ограничива-
ет его правовые возможности, а в некоторых слу-
чаях влечет возложение на него дополнительных 
обязанностеи� . В этои�  связи, полным объемом прав 
и обязанностеи�  в административно-правовои�  сфере 
могут обладать только граждане России� скои�  Феде-
рации. Но это вовсе не означает, что иностранные 
граждане и лица без гражданства лишены возмож-
ности реализовать свою правосубъектность на тер-
ритории нашеи�  страны. Законно находясь на терри-
тории нашеи�  страны, эта категория лиц пользуется 
многими теми же правами, что и граждане России. 
Как следует из Конституции России, иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Рос-
сии� скои�  Федерации правами и несут обязанности 
наравне с гражданами России� скои�  Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором России� скои�  Феде-
рации (ст. 62). В равнои�  степени с гражданами Рос-
сии, иностранные граждане и лица без гражданства 
имеют право на полицеи� скую защиту. 

Как следует из Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. «О полиции»15, полиция предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан России� скои�  Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодеи� ствия пре-
ступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения общественнои�  без-
опасности. Полиция незамедлительно приходит 
на помощь каждому, кто нуждается в ее защите 
от преступных и иных противоправных посяга-
тельств (ст. 1).

15 Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.
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В диалектическои�  связи с правами граждан, 
как субъектов административного права, находят-
ся обязанности. В сфере административно-право-
вои�  деи� ствительности установлено достаточно 
много обязанностеи�  и правовых запретов, которые 
адресованы как гражданам, так и хозяи� ствующим 
субъектам. В отличие от прав, которые закреплены 
в Конституции России и получивших свое развитие 
в административном законодательстве, сказать то 
же самое об обязанностях в полнои�  мере нельзя. 
Конституция России закрепляет не так уж много 
обязанностеи� , адресованных гражданам, в частно-
сти, в Конституции прямо говориться об обязанно-
сти гражданина служить в Вооруженных Силах РФ, 
платить законно установленные налоги, бережно 
относиться к окружающеи�  среде. Но есть и указа-
ние на одну общую, но очень принципиальную обя-
занность гражданина, а именно — соблюдать Кон-
ституцию и законы. Тем самым, гражданин обязан 
соблюдать целыи�  ряд законодательных и иных 
нормативных правовых предписании� , которые 
деи� ствуют в публично-правовои�  сфере. В юриди-
ческои�  литературе верно отмечается, что обязан-
ности, которые возлагаются на граждан в сфере 
деи� ствия норм административного права — а это 
управленческая и полицеи� ская сфера — носят аб-
солютныи�  характер, исполнение обязанностеи�  не-
преложно. Поэтому, у гражданина не должно быть 
сомнении�  в вопросе выполнять или не выполнять 
в полном объеме предписания норм администра-
тивного права, соблюдать установленныи�  в тои�  
или инои�  сфере административныи�  запрет. 

Государство устанавливает в отношении граж-
дан только те обязанности, которые граждан им 
вполне в состоянии выполнить. Конечно, не стоит 
абсолютизировать реальную деи� ствительность — 
порои�  в силу целого ряда обстоятельств как объ-
ективного, а по большеи�  части и субъективного 
порядка гражданин не выполняет предписании�  
нормы административного права и, тем самым, 
совершает при этом административное правона-
рушение. Задача государства, в лице компетент-
ных органов, в том числе и полиции, создать такие 
условия жизнедеятельности человека, чтобы он 
совершая как можно меньше правонарушении� , по 
возможности максимально полно соблюдал самые 
различные административные запреты, ограниче-
ния, обязанности и т.д. Для этого необходимо со-
вершенствовать управленческую и полицеи� скую 
деятельность, совершенствовать формы и мето-
ды охраны общественного порядка и обеспечения 
общественнои�  безопасности, а также проводить 

Д.Н. Бахрах права граждан, как субъектов ад-
министративного права подразделил на конкре-
тизирующие, развивающие, обеспечивающие ре-
ализацию конституционных прав. А также права, 
регулируемые только нормами административно-
го права, получившие свое первичное закрепление 
в источниках административного права. С точки 
зрения механизма реализации, автором также вы-
деляются абсолютные и относительные права18. 
Н.И. Буденко, говоря уже исключительно об адми-
нистративных правах граждан в сфере обществен-
ного порядка, дифференцировал их на права граж-
дан. как субъектов управления общественным 
порядком и права граждан. как объектов такого 
управления19. 

В научнои�  литературе существуют иные крите-
рии классификации прав граждан, как субъектов ад-
министративного права. В основу каждои�  из имею-
щихся классификации�  положены в целом, примерно 
одинаковые критерии. На наш взгляд, права граждан 
в сфере административно-правовои�  деи� ствительно-
сти, могут быть подразделены в зависимости от того, 
какими нормами они закреплены, а именно — права 
материального и административно-процессуально-
го характера, в зависимости от сферы их реализации 
права могут быть подразделены на права управлен-
ческого и полицеи� ского характера. 

В зависимости от «свободы» реализации со-
ответствующие права, возможно подразделить на 
права, реализация которых допускается свобод-
но и права, реализация, которых требует их со-
гласования с органами государственнои�  власти и 
управления. Права граждан в сфере администра-
тивно-правовои�  деи� ствительности могут быть 
также подразделены в зависимости от правового 
механизма их реализации. В частности, права, по-
рядок реализации которых определен нормами 
административного права, содержащиеся в феде-
ральном законодательстве, права, реализация ко-
торых определяется актами федеральных органов 
исполнительнои�  власти. Кроме того, можно выде-
лить права, порядок реализации которых опреде-
лен нормативными правовыми актами субъектов 
России� скои�  Федерации, а также права, порядок 
реализации которых определен актами органов 
местного самоуправления. 

18 См.: Бахрах Д.Н. Административное право России. — М., 
2000. — С. 69. 
19 См.: Буденко Н.И. Административно-правовое положе-
ние граждан в сфере общественного порядка: Дис. … канд. 
юрид. наук. — М., 1986. — С. 27. 
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развития элементов, обеспечивающих реализацию 
прав граждан в так называемом бесконтактном 
режиме. Речь идет о предоставлении гражданину 
возможности воспользоваться принадлежащим 
ему правом в случаях, когда должностное лицо не 
обеспечило принятие решения в установленном 
порядке и в установленные сроки21. 

Исходя из вышеприведенных тезисов, можно 
заключить, что верно также и утверждение В.В. По-
лянского о том, что сущность административно-
правового статуса гражданина выявляется в про-
цессе реализации прав и свобод и выражается в их 
гарантиях, которые материализуются в его взаимо-
отношениях с органами исполнительнои�  власти22. 

Н.Н. Волчанская, все гарантии прав челове-
ка объединила в государственные гарантии, под 
которыми понимает систему политических, орга-
низационных, специально-юридических средств 
(инструментов и технологии� ), которые непосред-
ственно выражают назначение, компетенцию 
(правомочия и обязанности) и ответственность го-
сударства в сфере обеспечения защиты прав чело-
века и осуществляются в правозащитнои�  деятель-
ности его органов и должностных лиц23. 

С даннои�  точкои�  зрения можно согласиться, 
поскольку ответственность государства за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностеи�  перед гражданином, весьма суще-
ственно нарушает его права. 

В этои�  связи возможно закрепление в КоАП 
России целого ряда составов административных 
правонарушении� , которые будут предусматривать 
административную ответственность органов госу-
дарственнои�  власти, которые выступают как юри-
дические лица публичного права, за не исполнение 
своих обязанностеи� , а также нарушение прав граж-
дан в различных сферах государственного и муни-
ципального управления. 

В этои�  связи вполне логично, что юридические 
гарантии занимают важное место в содержании 

21 См.: Килясханов И.Ш. Конституционно-правовые осно-
вы административно-правового статуса гражданина и меха-
низм его реализации // Актуальные вопросы администра-
тивного и финансового права. — М., 2004. — С. 34. 
22 См.: Полянский В.В. Исполнительная власть и гражда-
нин: проблемы гарантирования административно-правово-
го статуса гражданина // Административно-правовой статус 
гражданина. — М., 2004. — С. 18. 
23 См.: Волчанская А.Н. Государственные гарантии защи-
ты прав человека в России: теоретико-правовой аспект: Ав-
треф. дис. … канд. юрид наук. — Саратов. 2013. — С. 8. 

большую работу в сфере благоустрои� ства и профи-
лактики различного рода правонарушении� . 

Для того, чтобы гражданин чувствовал себя 
полноценным субъектом административного 
права, необходимо создать для него возможность 
реализовать предоставленные ему права, а также 
обеспечить выполнение возложенных на него ад-
министративных обязанностеи� , иными словами 
— необходимы соответствующие гарантии. Гаран-
тии должны касаться как прав, так и обязанностеи�  
гражданина. Как верно отметила Н.И. Побежимова, 
«административно-правовои�  статус гражданина, 
представляет собои�  не только комплекс его прав и 
обязанностеи� , но также и их гарантии� , установлен-
ных государством. В свою очередь, гарантии юри-
дических прав и обязанностеи�  гражданина вклю-
чают как охрану граждан, так и условия и средства, 
которые обеспечивают их фактическую реализа-
цию со стороны государства»20.

Вполне очевидно, что только обладание пра-
вами, а также возложение обязанностеи�  на граж-
данина в сфере административно-правовои�  деи� -
ствительности, по сути ничего не дает. Необходим 
механизм реализации соответствующих прав и 
обязанностеи� , и от того, насколько он оптимален, 
учитывает сложные жизненные и управленческие 
ситуации, зависит эффективность функциониро-
вания органов государственнои�  власти и управле-
ния, в том числе и работающих в сфере внутренних 
дел. Зачастую административно-правовои�  меха-
низм реализации прав и исполнения обязанно-
стеи� , возложенных на гражданина, должным об-
разом материально-технически, информационно, 
а также кадрово не обеспечен. Все это создает си-
туацию, при которои�  гражданин просто не может 
вовремя получить государственную услугу, состоя-
щую, по сути, в получении банальнои�  справки, вы-
писки, свидетельства и т.п., тем самым, гражданин 
не может добросовестно исполнить обязанность, 
например такую, как уплата административного 
штрафа. Все это создают ситуацию недоверия к 
государственнои�  власти и, прежде всего, власти 
исполнительнои� , провоцирует коррупцию. В этои�  
связи, возможно, был прав И.Ш. Килясханов, гово-
ря о том, что совершенствование механизма реали-
зации административно-правового статуса граж-
данина должно осуществляться в направлении 

20 См.: Побежимова Н.И. Обеспечение прав и свобод граж-
данина (административно-правовой аспект) // Проблемы 
обеспечения прав человека в деятельности органов внутрен-
них дел. — М., 1994. — С. 67. 
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правоохранительныи�  потенциал, в том числе и в 
деятельности полиции. В этои�  связи организаци-
онные гарантии в обеспечении статуса граждан 
как субъектов административного права имеют 
весьма существенное значение. Для обеспечения 
прав и свобод граждан создаются различные ор-
ганы государственнои�  власти, каждыи�  из которых 
в пределах своеи�  компетенции обязаны и должны 
обеспечивать правовои�  статус гражданина. 

Граждане, в силу особеннои�  организации го-
сударственнои�  власти, наиболее часто взаимо-
деи� ствуют, а также общаются с представителями 
исполнительнои�  власти, в компетенции которои�  
сосредоточены основные финансовые, организа-
ционные, а также информационные ресурсы, осо-
бое место в системе исполнительнои�  власти за-
нимает полиция. Значение полиции в системе 
государственного управления, а также в жизнеде-
ятельности общества очень велико. Полиция рас-
полагает достаточно серьезными полномочиями 
в деле противодеи� ствия преступности, а также 
административным правонарушениям. Полиция 
обладает всеми возможностями для того, что бы 
непосредственно обеспечить соблюдение прав 
граждан, кроме того, полиция обязана предпри-
нимать должные меры для обеспечения личнои�  и 
имущественнои�  безопасности физических и юри-
дических лиц. В отличие от других органов испол-
нительнои�  власти, которые также осуществляют 
полицеи� скую деятельность, россии� ская полиция 
обеспечивает права граждан посредством весьма 
специфических методов, а именно: администра-
тивного надзора, прямого административного 
принуждения, а также иных материальных и про-
цессуальных средств, которые реализуются в со-
ответствующеи�  форме. Принуждение полиции, а 
также иные методы, посредством которых обеспе-
чиваются политические, экономические, личные, 
социальные, а также иные права граждан в сфере 
государственного управления, могут достигнуть 
своеи�  цели только тогда, когда они основываются 
на предписаниях закона, кроме того, такое воздеи� -
ствие должно выдерживать необходимыи�  ему ма-
териальныи�  и процессуальныи�  режим. 

Принуждение, как средство обеспечения прав 
и законных интересов граждан играет, безусловно, 
важную роль в этом вопросе. Однако сотрудникам 
полиции в своеи�  профессиональнои�  деятельности 
нужно учитывать и другие средства воздеи� ствия 
на волю и сознание людеи� , а именно — использо-
вать меры разъяснительного, информационного 
воздеи� ствия, насколько это возможно, вовлекать 

административно-правового статуса гражданина, 
эти гарантии достаточно формальны, имеют свою 
форму и процедуру реализации. Однако необходи-
мо помнить, что добиться должного поведения со 
стороны гражданина исключительно с помощью 
правовых гарантии� , а также иных административ-
но-правовых средств, достаточно сложно. Как вер-
но писал в свое время Н.В. Витрук «юридические 
гарантии прав и обязанностеи�  личности не исчер-
пываются средствами борьбы с нарушением этих 
прав и обязанностеи� . Они включают закрепленные 
в праве средства, обеспечивающие реализацию 
прав и обязанностеи�  личности»24. 

За последние годы административное за-
конодательство пополнилось значительным ко-
личеством самых различных запретительных и 
ограничительных предписании� , весьма серьезно 
ужесточены административные наказания и др. 
Однако ужесточение административнои�  политики 
не повлекло за собои�  кардинальных изменении�  в 
деле укрепления правопорядка, а также повыше-
ния законности и дисциплины в россии� ском обще-
стве. Также не вырос и уровень правовои�  культуры 
граждан. Это еще раз говорит о том, что юридиче-
ские гарантии прав и исполнения возложенных 
обязанностеи�  должны находиться во взаимосвязи 
с экономическими, политическими, культурными, 
а также организационными гарантиями. Относи-
тельно последних необходимо сказать отдельно. 

Является аксиомои�  тот факт, что надлежащим 
образом организованная управленческая и по-
лицеи� ская деятельность напрямую способна обе-
спечить правомерное поведение со стороны граж-
данина, когда тот например, максимально быстро 
и качественно получит необходимую ему государ-
ственную услугу, и соответственно быстро и без 
бюрократических проволочек исполнит возложен-
ную на него фискальную или иную штрафную обя-
занность. В настоящее время, к сожалению, прихо-
диться говорить о том, что государство зачастую 
само провоцирует гражданина нарушать правовые 
предписания вообще и административно-право-
вые предписания, в частности. Излишняя форма-
лизация процесса управления, слабая процессу-
альная регламентация порядка предоставления 
государственных услуг, а также запоздалые, а ча-
сто и непродуманные управленческие решения — 
все это нивелирует положительную практику 
управленческои�  и полицеи� скои�  работы, снижает 

24 См.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения 
личности в социалистическом обществе. — М., 1979. — С. 205. 
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Административное и муниципальное право 5 (77) • 2014

Помимо позитивных прав, полиция обеспечивает 
гражданам возможность реализовать их процес-
суальные права, которые им предоставляются как 
участникам производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. Особо следует сказать 
о необходимости обеспечения прав граждан при 
применении мер государственного принуждения. 

Согласно Федеральному закону от 7 февраля 
2011 г. «О полиции»25, полиция защищает право 
каждого на свободу и личную неприкосновенность. 
До судебного решения в случаях, установленных 
законом, лицо не может быть подвергнуто задер-
жанию на срок более 48 часов (ст. 14). О задержании 
лица составляется протокол, в котором указыва-
ются дата, время и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, 
составившего протокол, сведения о задержанном 
лице, дата, время, место, основания и мотивы за-
держания, а также факт уведомления близких род-
ственников или близких лиц задержанного лица. 
Сотрудники полиции обязаны обеспечить возмож-
ность задержанному лицу в кратчаи� шии�  срок, но 
не позднее трех часов с момента его задержания, 
если иное не установлено уголовно-процессуаль-
ным законодательством России� скои�  Федерации, 
реализовать его право на один телефонныи�  разго-
вор в целях уведомления близких родственников 
или близких лиц о своем задержании и месте на-
хождения. Такое уведомление, по просьбе задер-
жанного лица, может сделать сотрудник полиции. 

В целях наиболее полного обеспечения прав 
граждан, представляется целесообразным закон «О 
полиции» дополнить предписанием о том, что задер-
жанныи�  за административное правонарушение так 
же имеет право на один телефонныи�  разговор в це-
лях уведомления близких родственников или близ-
ких лиц о своем задержании и местонахождения. Как 
мы видим, из вышесказанного, органы внутренних 
дел в целом и полиция, в частности, обеспечивает 
различные права граждан, для этих целеи�  используя 
весьма разностороннии�  инструментарии� . 

25 Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.

граждан в мероприятия по охране общественно-
го порядка, особенно целесообразно проводить 
такую работу участковым уполномоченным по-
лиции, а также сотрудникам патрульно-постовои�  
службы. Нужно отметить, что ряд прав граждан в 
сфере обеспечения общественнои�  безопасности 
просто не может быть реализован без предостав-
ления государственных услуг органами внутрен-
них дел, например, по лицензированию частнои�  
детективнои�  и охраннои�  деятельности, а также по 
контролю за ее осуществлением. 

Необходимо подчеркнуть, что без полиции 
граждане не могут полноценно реализовать свои 
политические и социально-культурные права. Так, 
при проведении различных публичных, а именно 
политических или спортивно-зрелищных меро-
приятии� , сотрудники полиции проводят работу по 
недопущению групповых (массовых) нарушении�  
общественного порядка. Посредством технических 
и организационно-тактических приемов сотрудни-
ки полиции обеспечивают правопорядок и безо-
пасность каждого отдельно взятого человека, при-
сутствующего на соответствующем мероприятии. 
Нужно также сказать, что органы внутренних дел 
располагает весьма серьезными информационны-
ми ресурсами, которые используются в служебнои�  
деятельности полиции для выявления, раскрытия 
и расследования преступлении� , установления лич-
ности тех лиц, которые могут быть причастны к 
их совершению. Без этого представить работу со-
временнои�  полиции просто нельзя. Однако есть и 
другои�  аспект использования информационных 
ресурсов органов внутренних дел — это предо-
ставления гражданам важнои�  для них информации 
и документов, в частности, справок об отсутствии 
судимости. Этот документ дает возможность граж-
данам реализовать свои права в сфере трудовои� , 
например, педагогическои�  деятельности, реализо-
вать права в сфере усыновления (удочерения) де-
теи� , получить визу для въезда в другую страну или 
получить вид на жительство в другом государстве. 

DOI: 10.7256/1999–2807.2014.5.11729
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