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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности взаимодействия Упол-
номоченного по правам человека Российской Федерации (далее – Уполномоченный) и органов вну-
тренних дел Российской Федерации в контексте текущих правовых реалий. Анализируются критерии 
эффективности, выявляются проблемные позиции, касающиеся различных аспектов взаимодействия, 
рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются уполномоченный по правам человека и органы 
внутренних дел в рамках работы с обращениями граждан. Актуализируется важность выработки кри-
териев оценки эффективности взаимодействия уполномоченного и органов внутренних дел для даль-
нейшего практического использования. В условиях современного российского общества и его суверен-
ной государственности, становления и развития новой правовой системы и законодательства, включая 
его конституционно-правовую составляющую, в контексте вызовов, обусловленных формированием 
гражданского общества и правового государства, тема защиты прав и свобод человека и гражданина 
выдвигается на первый план. Она становится одной из центральных проблем конституционного права, 
теоретической и практической юриспруденции в целом. 
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Введение 
Правовая политика современного Россий-

ского государства такова, что одним из ее на-
правлений является оптимизация механизмов, 
обеспечивающих наиболее полное и последо-
вательное осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина, включая взаимодействие 
Уполномоченного и органов внутренних дел 
[1, с. 173]. Эффективность и качество этого 
взаимодействия в определенной степени вли-
яют на способы и средства реализации субъ-
ектами конституционных правоотношений 
(в особенности гражданами) своих потреб-
ностей и интересов [2, с. 71]. Результативное 
взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека и органов внутренних дел по защите 
прав и свобод человека и гражданина – необ-
ходимое условие нормального развития рос-
сийского общества и его государственности в 
ходе противостояния различным негативным 
проявлениям, с которыми сталкивается совре-
менная цивилизация [3, с. 104].

Вследствие этого тема взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека Рос-
сийской Федерации и органов внутренних 
дел Российской Федерации по защите прав 
и свобод человека и гражданина предстает 
как один из важнейших и крупных вопросов 
в обширной проблематике прав и свобод че-
ловека и гражданина [4, с. 222]. Возникает 
необходимость ее всестороннего осмысле-
ния, формирования системного представле-
ния об особенностях взаимодействия Упол-
номоченного и органов внутренних дел по 
защите прав и свобод человека и граждани-
на, его основных направлениях, формах, ме-
тодах и способах осуществления.

Какова эффективность взаимодействия 
Уполномоченного, его аппарата и органов 
внутренних дел Российской Федерации, их 
сотрудников в защите прав и свобод чело-
века и гражданина? Специальные научные 
исследования по этой проблеме практиче-
ски отсутствуют. Те же научные исследова-
ния по проблематике эффективности права 
и правового регулирования, несмотря на их 
солидность и полученные в теоретическом 
плане и в практическом отношении значи-
мые данные, недостаточны для получения 
удовлетворительного ответа на поставлен-
ный вопрос в необходимом объеме [5, с. 30]. 
По мере развития общества и его государ-
ственности проблема эффективности вза-
имодействия Уполномоченного, его аппа-
рата и органов внутренних дел Российской 
Федерации, их сотрудников в защите прав и 
свобод человека и гражданина открывается 
все новыми своими сторонами. Возникают 
проблемы, которые требуют внимания и ре-
шения. Получается, в части эффективности 
взаимодействия Уполномоченного и орга-
нов внутренних дел в области защиты прав 
и свобод человека и гражданина в объеме 
знаний по проблеме эффективности права и 
правового регулирования имеет место про-
бел.

Методы 
В теме эффективности взаимодействия 

по защите прав и свобод человека и граж-
данина Уполномоченного и органов вну-
тренних дел основной проблемой является 
вопрос установления критерия и показателя 
оценки этой деятельности в данной пред-
метной сфере. Нужны надежные критерии 
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оценки и показатели, но установление их 
сопряжено с трудностями. Поиск правиль-
ного решения обусловлен многогранностью 
деятельности Уполномоченного и орга-
нов внутренних дел, сложностью системы 
МВД России, разнообразием его структур 
и подразделений. Данный вопрос усложня-
ется и тем, что деятельность Уполномочен-
ного и органов внутренних дел оценивается 
различными субъектами, которые при своих 
суждениях, мнениях, выводах могут руко-
водствоваться собственными интересами, 
иногда противоположными. 

Результаты 
Федеральный закон «О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 6 ст. 9), а также прика-
зы МВД России ориентируют на учет обще-
ственного мнения о деятельности полиции, 
считая его основным критерием оценки ее 
работы. Хотя в Федеральном конституци-
онном законе «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ нет статьи, говорящей, 
что Уполномоченный в своей деятельности 
должен тоже ориентироваться на обществен-
ное мнение, практика такова, что Уполно-
моченный строит свою работу, опираясь не 
только на Конституцию Российской Феде-
рации и соответствующее ей законодатель-
ство, но и на общественное мнение [6, с. 76]. 
Ценность общественного мнения о взаимо-
действии Уполномоченного и органов вну-
тренних дел в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина состоит в том, что 
оно, отражая содержание, направленность, 
характер, формы взаимодействия, способ-
ствует формированию объективной оценки 
этого взаимодействия [7, с. 452]. Более того, 
в современных условиях общественное мне-
ние уже может рассматриваться в качестве 
инструмента (формы) гражданского контро-
ля над деятельностью как Уполномоченного, 
так и органов внутренних дел в отдельности 
и во взаимодействии. Заметим, данные, по-
лученные в результате изучения обществен-
ного мнения о взаимодействии в области за-
щиты прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченного и органов внутренних дел 
Российской Федерации, значимы с точки 

зрения выявления высказываний и установ-
ления соответствующих количественных 
оценок. Вместе с тем общественное мнение 
представляет ценность в том смысле, что 
оценки и суждения, образующие его содер-
жание могут быть полезными при организа-
ции управленческой, правовоспитательной, 
правопросветительской и, разумеется, пра-
возащитной деятельности Уполномоченно-
го и органов внутренних дел [8, с. 112].

Мы глубоко убеждены, что одним из 
перспективных направлений повышения 
эффективности деятельности Уполномо-
ченного по защите прав и свобод человека 
и гражданина является установление более 
тесного делового взаимодействия Уполно-
моченного с правоохранительными орга-
нами, включая органы внутренних дел. Об 
этом свидетельствуют и данные социологи-
ческих исследований, в которых указыва-
ется, что в большинстве случаев граждане 
хоть и склонны положительно оценивать 
деятельность Уполномоченного и органов 
внутренних дел по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, но при этом убежде-
ны, что потенциал взаимодействия данных 
«правозащитных субъектов» далеко не ис-
черпан [9, с. 62]. Следовательно, чтобы вы-
шеупомянутый потенциал был реализован, 
деловые взаимоотношения в этом направле-
нии необходимо укреплять и развивать. 

Увеличение обращений (жалоб) граждан 
к Уполномоченному и к органам внутренних 
дел Российской Федерации за правозащитой 
иногда оценивается только как показатель 
хорошей работы указанных субъектов права 
на конституционном правовом поле защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Обра-
щаются – значит, доверяют, значит, есть ре-
зультат, удовлетворяющий население. Рост 
обращений (жалоб) граждан к Уполномочен-
ному и органам внутренних дел за правоза-
щитой – действительно знак доверия. Но это 
еще и знак тревоги, свидетельствующий о 
неблагополучном состоянии общественных 
отношений в ряде секторов. Безусловно, это 
создает сложности в углублении и расши-
рении взаимодействия Уполномоченного и 
органов внутренних дел по защите прав и 
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свобод человека и гражданина; трудности в 
их слаженной деятельности в этом направ-
лении [10, с. 98].

Следует отметить, что далеко не все жа-
лобы и обращения, поступающие от граж-
дан по поводу нарушения их прав, являют-
ся конструктивными и действительными. 
Современные технологии, особенно вне-
дрение электронного документооборота на 
сайтах государственных органов и органов 
местного самоуправления, создали для не-
добросовестных граждан исключительно 
благоприятные возможности для злоупотре-
бления правом на жалобу [11, с. 22]. Теперь 
без особых усилий такие граждане могут 
завалить жалобами любые государственные 
органы и органы местного самоуправления, 
в том числе аппарат Уполномоченного, так 
как без особых финансовых затрат могут 
производить рассылку различных текстов 
в любое время суток, в любой день (рабо-
чий, выходной, праздничный). Недобросо-
вестные граждане, злоупотребляя правом на 
жалобу Уполномоченному, могут использо-
вать вымышленные имена, искажать факты, 
прибегать к клеветническим инсинуациям, 
многократно направлять без всякой необхо-
димости повторные жалобы. 

Как бороться с этим явлением – сутяж-
ничеством? Прежде всего, необходимо на-
помнить, что любое обращение гражданина 
должно быть рассмотрено в установленный 
законом срок, поэтому мы убеждены, что к 
жалобам, поступающим на адрес Уполномо-
ченного и его аппарата, нужно, видимо, от-
носиться критичнее. Отнюдь не все из них 
являются обоснованными и направленными 
по адресу. В этой связи в действующем зако-
нодательстве следует предусмотреть, на наш 
взгляд, следующее. С одной стороны, устано-
вить норму о прекращении переписки с не-
добросовестными кверулянтами, особенно с 
теми явными и злостными сутяжниками, кто 
многократно обращается с жалобой по одно-
му и тому же вопросу, хотя по нему уже сво-
евременно принято совершенно правильное 
решение, а с другой – норму об ответствен-
ности за неправомерное прекращение пере-
писки с ними. Это позволит оказать двусто-

роннее влияние на сложившуюся ситуацию, 
установив порядок и конкретизировав про-
цесс обращения с позиции законодательства.

Органы внутренних дел не обладают 
полномочиями рассматривать жалобы на 
вступившие в законную силу приговоры су-
дов, а Уполномоченный – вправе. И если в 
результате рассмотрения жалобы выяснит-
ся, что заведомо невиновный необоснован-
но (несправедливо, незаконно) привлечен к 
уголовной ответственности и осужден (осо-
бенно на длительный срок), то Уполномо-
ченный и сотрудники органов внутренних 
дел должны добиваться не только освобо-
ждения неправильно (необоснованно, неза-
конно, несправедливо) осужденного, но и 
полного восстановления его прав [12, с. 28].

При оценке эффективности деятельности 
по защите прав и свобод человека и граж-
данина Уполномоченного и органов вну-
тренних дел необходимо учитывать также 
своевременность рассмотрения обращений 
граждан, количество повторных обращений 
[13, с. 23]. Если Уполномоченный и/или ор-
ган внутренних дел, его сотрудники рассма-
тривают поступившие от граждан обраще-
ния качественно и своевременно, не нарушая 
установленные сроки, то граждане ощущают 
себя защищенными. Меньше повторных жа-
лоб – выше доверие граждан к Уполномочен-
ному и органам внутренних дел. 

Только по количеству обращений граж-
дан к Уполномоченному и органам вну-
тренних дел, действующих в отдельности 
или во взаимодействии, нельзя оценивать 
эффективность их деятельности по защите 
прав и свобод человека и гражданина, аб-
солютизируя их значение в качестве пока-
зателя, а тем более критерия [14, с. 136]. То 
же самое касается и оценки общественно-
го мнения применительно к деятельности 
Уполномоченного и органов внутренних 
дел по защите прав и свобод человека и 
гражданина. Дело в том, что природа об-
щественного мнения такова, что, сохраняя 
устойчивость по некоторым ментальным 
характеристикам населения, оно подвер-
жено значительным колебаниям, и под воз-
действием того или иного фактора, иногда 
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ситуативного характера, может резко изме-
ниться, уклонившись в совершенно неожи-
данную сторону. Следовательно, при оценке 
эффективности взаимодействия по защите 
прав и свобод человека и гражданина Упол-
номоченного и органов внутренних дел по-
лагаться полностью на общественное мне-
ние рискованно. Таким образом, при оценке 
взаимодействия по защите прав и свобод 
человека и гражданина Уполномоченного и 
органов внутренних дел ни на количество 
обращений в адрес Уполномоченного и/или 
органов внутренних дел, ни на обществен-
ное мнение о них, их деятельности нельзя 
полагаться полностью, абсолютизируя их 
значение. Применительно к работе Уполно-
моченного и органов внутренних дел с об-
ращениями граждан по защите прав и сво-
бод человека и гражданина можно сделать 
следующий вывод. Показателем эффектив-
ности деятельности в правозащитной сфе-
ре Уполномоченного и органов внутренних 
дел предстает не количество обращений в 
их адрес, а соотношение количества таких 
обращений и количества принятых по ним 
конкретных решений в единстве с их со-
держанием. Иначе говоря, при оценке эф-
фективности деятельности по защите прав 
и свобод человека и гражданина Уполно-
моченного и органов внутренних дел необ-
ходимо принимать в расчет те решения, по 
которым конкретным людям действительно 
оказано качественное содействие в защите 
прав и свобод человека и гражданина, вос-
становлении нарушенных прав [15, с. 16].

Активность и эффективность взаимо-
действия Уполномоченного и органов вну-
тренних дел по защите прав и свобод чело-
века и гражданина могут оцениваться и по 
другим показателям, таким как:

– взаимодействие с государственными 
органами и должностными лицами, а так-
же с институтами гражданского общества, 
в том числе с общественными наблюдатель-
ными комиссиями;

– оказание содействия в защите прав 
российских граждан за рубежом, предостав-
ление им помощи в возращении в Россий-
скую Федерацию и по иным трудностям;

– участие в развитии взаимодействия 
с интеграционными объединениями на-
циональных правозащитных учреждений 
универсального и регионального уровней, 
расширению Евразийского альянса омбу-
дсменов.

При оценке эффективности их деятель-
ности они тоже должны быть приняты во 
внимание, например, учтены проведенные 
беседы, консультации и т. д. Кроме того, 
должны учитываться и затраты, которые 
необходимы на содержание аппарата Упол-
номоченного и соответствующих сотрудни-
ков органов внутренних дел, проведение тех 
или иных мероприятий: расходы на заработ-
ную плату, командировочные и пр. Было бы 
неплохо после консультаций, с одной сторо-
ны, с Уполномоченным, а с другой – руко-
водством МВД России, выработать крите-
рии оценки эффективности взаимодействия 
Уполномоченного и органов внутренних дел 
по защите прав и свобод человека и гражда-
нина, сведя их в аналитическую таблицу, не 
очень сложную для пользования.

Заключение
Посредством проведенного исследования 

представляется возможным сделать вывод о 
том, что взаимодействие Уполномоченного 
по правам человека и органов внутренних 
дел Российской Федерации в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина требует 
соответствующей оценки с позиции эффек-
тивности данного направления деятельности. 
Поскольку работа с обращениями (жалоба-
ми) граждан за защитой прав и свобод – ос-
новная сфера деятельности Уполномоченно-
го и органов внутренних дел, а количество 
обращений значительно и имеет тенденцию к 
росту, то нередко лишь по нему оценивается 
эффективность работы указанных субъектов 
права, что не отражает полноты картины дея-
тельности рассматриваемых субъектов. Осу-
ществление справедливой и полной оценки 
предполагает учет ряда критериев и показа-
телей, где основным мерилом является коли-
чество решений, в результате которых обра-
тившимся гражданам была оказана реальная 
помощь по защите прав и свобод человека и 
гражданина или восстановлении их прав.
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