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несколько дознавателей) и начальник отде-
ла – старший судебный пристав, обладающий 
статусом начальника органа дознания. Учиты-
вая, что отделы судебных приставов являются 
основным (по численности и территориальной 
компетенции) звеном в структуре ФССП России, 
можно констатировать, что для органов дознания 
Федеральной службы судебных приставов ха-
рактерными являются именно правоотношения 
«начальник органа дознания – дознаватель». 
Если в ОВД, по замечанию А.А. Дядченко, на-
чальником органа дознания в большей степени 
осуществляется административное, а не про-
цессуальное руководство органом дознания, его 
статус сохраняется номинально и перестаёт иметь 
практическое процессуальное значение [1], 
то старший судебный пристав как начальник 
органа дознания постоянно и непосредственно 
контролирует деятельность подчинённого до-
знавателя, выполняя одновременно процессу-
альные, административные и организационные 
функции. Кроме того, периодически начальник 
отдела судебных приставов самостоятельно 
осуществляет дознание по уголовным делам в 
полном объёме. Согласимся с точкой зрения 
Ю.С. Митьковой, что существующая в настоящее 
время ведомственная «трёхступенчатая» (имеется 
в виду наличие начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания) система 
контроля качества дознания излишне громозд-
ка [9]. По нашему мнению, для дознания более 
целесообразны правоотношения «начальник ор-
гана дознания – дознаватель», т.е. наличие одного 
субъекта, обладающего функциями процессуаль-
ного контроля и руководства дознанием, который 
будет обладать всей совокупностью полномочий, 
в настоящее время предоставленных начальнику 
органа дознания и начальнику подразделения 
дознания. Указанное должностное лицо возмож-
но обозначить как начальник отдела дознания, 
что будет более соответствовать существующей 
структуре органов дознания. Это приведёт к 
формированию чётких процессуальных отно-
шений в системе «начальник – подчинённый», 

как следствие, будет способствовать быстроте, 
полноте и объективности предварительного 
расследования в форме дознания. Практическая 
модель таких процессуальных правоотношений 
представлена в отделах судебных приставов и 
успешно функционирует.

Реализация изложенных предложений, по 
нашему мнению, будет способствовать чёткому 
разграничению процессуальных полномочий 
должностных лиц, повышению эффективности 
ведомственного контроля над деятельностью 
дознавателей, что послужит укреплению за-
конности на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства.

Литература
 1. Дядченко А.А. Проблемы законодательной регламентации 

процессуальных полномочий начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания // Общество и право. 
2008. № 1. С. 17, 24.

 2. Эркенов М.Б. Процессуальный статус дознавателя: 
дисс. … канд. юрид. наук. Нижегородская академия МВД.
Н. Новгород, 2007. С. 70.

 3. О совершенствовании деятельности Федеральной службы 
судебных приставов по производству предварительного 
расследования в форме дознания. Приказ ФССП России 
от 06.12.2010 № 677 // Бюллетень Федеральной службы 
судебных приставов. 2011. № 3.

 4. Об утверждении Положения об организации процессуаль-
ного контроля при проверке сообщений о преступлениях 
и осуществлении дознания в территориальных органах 
Федеральной службы судебных приставов. Приказ ФССП 
России от 16.02.2010 № 66 // Бюллетень Федеральной 
службы судебных приставов. 2010. № 4.

 5. Валькова Т.В., Емельянов К.Н. Процессуальный статус и 
полномочия начальника органа дознания и начальника 
подразделения дознания: методические рекомендации. 
Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 
2009. С. 13.

 6. Душанкина М.В. Проблемы определения полномочий на-
чальника подразделения дознания органов внутренних дел // 
Право и жизнь. 2010. № 5; Александров А.С., Круглов И.В. 
Правовое положение начальника подразделения дознания 
в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 
2007. № 17. С. 5; Гладышева О.В. Полномочия начальника 
органа дознания и начальника подразделения дознания в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Обще-
ство и право. 2012. № 5. С. 167.

 7. Официальный сайт ФССП России. URL: http//www.fssprus.ru.
 8. О совершенствовании деятельности Федеральной службы 

судебных приставов по производству предварительного 
расследования в форме дознания. Приказ ФССП России 
от 06.12.2010 № 677 // Бюллетень Федеральной службы 
судебных приставов. 2011. № 3.

 9. Митькова Ю.С. К вопросу о процессуальных полномочиях 
начальника подразделения дознания// Вестник Волгоград-
ской академии МВД. 2011. Выпуск 4 (19). С. 96.

ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Д.А. Гильмуллина, соискатель, В.В. Наточий, к.полит.н., 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
(Оренбургский филиал)

В процессе решения национальных проблем 
и регулирования межнациональных отношений 
равное значение имеют как выработка перспек-

тивных концепций развития национальных от-
ношений и роли этнического фактора в жизни 
России, так и разработка региональных программ 
решения национальных проблем, стабилизации 
межнациональных отношений и профилакти-
ки межнациональных конфликтов. Управлять 
этнонациональными процессами в контексте 

Применение методов политического менеджмента
в сфере регулирования межнациональных
отношений на нормативно-правовой основе
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государственной национальной политики озна-
чает управлять всеми сферами общественных 
отношений с учётом особенностей, потребно-
стей, возможностей, потенциала каждой этни-
ческой общности государства, страны в целом, 
перспектив общности, многонационального 
народа Российской Федерации, российской на-
ции. Концепция государственной национальной 
политики (1996 г.) определила общие политико-
философские ориентиры этнонационального и 
многонационального развития России в период 
трансформации, ломки уклада жизни, ценност-
ных установок и политико-правовых традиций 
развития народов, граждан, страны. Концепция 
государственной национальной политики вклю-
чает методы политического менеджмента в сфере 
регулирования межнациональных отношений: 
 • законотворческую работу по совершенство-

ванию федеративных и межнациональных 
отношений по всей вертикали государства 
с целью снижения в этой сфере доли по-
литики и повышения роли права;

 • обеспечение гарантий защиты прав и свобод 
конкретного человека, независимо от наци-
ональной принадлежности и национально-
этнических общностей (русских и других), 
независимо от численности;

 • подготовку и реализацию федеральных и 
региональных программ по этнонацио-
нальному развитию и их солидарности в 
российской многонациональной общности, 
обеспечение государственной общности 
субъектов федерации и единства народов 
России, всего многонационального на-
рода РФ, российской гражданской нации 
в режиме постоянного обновления и со-
вершенствования этих программ;

 • выработку и реализацию неотложных мер 
по снижению влияния кризисных явлений 
в этнонациональной и конфессиональной 
сферах с целью стабилизации этнополити-
ческой обстановки;

 • решение проблем нарастающего демогра-
фического кризиса, прежде всего в русской 
этнонации, и этнополитическое измерение 
его последствий;

 • научно-аналитическое, культурно-инфор-
мационное и организационно-кадровое 
обеспечение государственной этнонацио-
нальной политики на всех уровнях власти 
и гражданского общества;

 • обеспечение этнонационального развития 
русского народа, его культуры, традиций, 
социально-культурного опыта как базового 
для многонационального народа Россий-
ской Федерации;

 • преодоление всех возможных форм дис-
криминации граждан страны по этнона-
циональному признаку;

 • решение назревших проблем по удовлет-
ворению этнонациональных потребностей 
людей в области образования, культуры и 
языка, их многонациональной духовной 
общности в России;

 • повышение ответственности органов власти 
федерального центра и на местах, руководи-
телей национально-культурных автономий 
и обществ за осуществление превентивных 
мер по недопущению, а если случилось – по 
разрешению межнациональных конфлик-
тов и постконфликтному строительству.

Как отмечает Р.Г. Абдулатипов, на пути реали-
зации концепции удалось сделать только первые 
шаги [1]. В наступившую эпоху, стимулирую-
щую этнокультурное многообразие, государство 
оказало целенаправленное воздействие на со-
циальные, этнонациональные, межэтнические 
связи и отношения, используя новые методы 
политического менеджмента.

Вопросы реализации государственной на-
циональной политики и гармонизации межна-
циональных отношений стали регулярно рас-
сматриваться Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Советом 
безопасности Российской Федерации, Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации, 
Общественной палатой Российской Федерации, 
политическими партиями.

Основными нормативными правовыми акта-
ми, реализующими базовые подходы государства 
в сфере национальной политики, являются: Фе-
деральные законы «О национально-культурной 
автономии» от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ, «Об 
общественных объединениях» от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ, «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ, 
«О государственной службе российского ка-
зачества» от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ, «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 06.10.1997 г. № 184-ФЗ, целый 
комплекс нормативно-правовых актов по защите 
прав коренных малочисленных народов и другие.

Министерством регионального развития РФ 
при участии заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти РФ в первом 
полугодии 2010 г. были подготовлены, а в марте 
2011 г. внесены в Правительство Российской 
Федерации коррективы в Концепцию государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации. Кратко их суть можно выразить 
следующим образом: укрепление единства 
российской гражданской нации и сохранение 
её этнокультурного многообразия, образующие 
два потенциала конкурентоспособности страны.

В целях координации деятельности федераль-
ных органов государственной власти, органов 
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов 
и органов местного самоуправления в сфере 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, обеспечения их взаимо-
действия с институтами гражданского общества 
Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666 
была утверждена Стратегия государственной на-
циональной политики РФ на период до 2025 г. 
Основными вопросами национальной политики 
являются четыре позиции:
 – сохранение и развитие культур и языков 

народов России, укрепление их духовной 
общности;

 – обеспечение прав коренных малочисленных 
народов и нацменьшинств;

 – создание дополнительных социально-эко-
номических и политических условий для 
обеспечения прочного национального и 
межнационального мира и согласия на 
Северном Кавказе;

 – поддержка соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, содействие развитию их 
связей с Россией [2]. 

Приоритетными направлениями являются 
совершенствование государственного управле-
ния и развитие международного сотрудничества 
в сфере национальной политики, создание 
условий для социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов. 14 июня 2012 г. 
утверждена новая Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
до 2025 г. Настоящая Концепция разработана 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации во взаимосвязи с Концепцией госу-
дарственной национальной политики Россий-
ской Федерации, Концепцией демографической 
политики Российской Федерации на период до 
2025 г., Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 г., Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. и 
другими документами стратегического планиро-
вания, а также с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и обязатель-
ствами Российской Федерации, вытекающими из 
международных договоров в сфере миграции [3]. 
Особое внимание уделяется развитию системы 
гражданско-патриотического воспитания, со-
вершенствованию взаимодействия властей с 
институтами гражданского общества и др.

Учитывая актуальность вопросов современ-
ного развития финно-угорских народов Россий-
ской Федерации, руководством страны было при-
нято решение о создании Поволжского Центра 
культур финно-угорских народов в г. Саранске

и Финно-угорского культурного центра в г. Сык-
тывкаре.

Начиная с 2010 г. в субъектах федерации фор-
мируется система консультативных и экспертных 
советов по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с национальными организация-
ми. Подобные структуры функционируют уже в 
62 субъектах Российской Федерации.

В настоящее время актуален вопрос о ко-
ординации и методическом обеспечении их 
деятельности на федеральном уровне. Для этого 
в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации (от 17 апреля 2006 г.
№ 527-p) был создан Консультативный совет по 
делам национально-культурных автономий при 
Минрегионе России, куда вошли лидеры всех 
федеральных национально-культурных автоно-
мий. Консультативный совет стал действенным и 
авторитетным механизмом обеспечения защиты 
прав всего спектра национально-культурных ав-
тономий, а также важным звеном в системе мо-
ниторинга и урегулирования предконфликтных 
ситуаций в регионах. Важными направлениями 
деятельности Совета в настоящее время являются 
формирование общероссийской гражданской 
идентичности у представителей различных эт-
нических групп, проживающих в Российской 
Федерации, недопущение политизации этни-
ческого фактора, консолидация населения всей 
страны [4].

В центре внимания Консультативного совета 
по делам национально-культурных автономий 
остаются вопросы содействия социально-
культурной адаптации мигрантов, изучения 
ими русского языка, сохранения особенностей 
культуры и уклада жизни народностей, насе-
ляющих Россию, системы трудовой занятости 
представителей национальных диаспор, соз-
дания и функционирования общественного 
молодёжного интернационального клуба ФНКА 
«Дружба». Консультативный совет доказал свою 
эффективность. Члены Консультативного совета 
совместно с сотрудниками Минрегиона России, 
других федеральных органов власти участвуют в 
профилактике и разрешении межнациональных 
конфликтов в субъектах Российской Федерации, 
выезжают в регионы для урегулирования пред-
конфликтных ситуаций [5].

Крупнейшей общероссийской политической 
организацией по укреплению и развитию меж-
национальных связей и межкультурному диалогу 
является Ассамблея народов России. Ассамблея 
преследует важную актуальную цель – содей-
ствовать консолидации российского общества. 
Ассамблея народов России создана в 1998 г. в 
соответствии с Концепцией государственной 
национальной политики РФ как один из важ-
нейших механизмов реализации национальной 
политики страны, является добровольной, са-
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моуправляемой общероссийской общественной 
организацией и объединяет представителей 
более 160 народов РФ. 8 июля 1999 года – день 
учреждения Ассамблеи народов России – объ-
явлен праздником дружбы народов – единства 
России. Принято обращение в адрес Президента 
Российской Федерации об объявлении 8 июля 
официальным государственным праздником 
Российской Федерации. Основная задача Ас-
самблеи – налаживание диалога между органами 
государственной власти и национальными общ-
ностями, участие в законотворческом процессе 
и миротворческой деятельности. Ассамблея 
издаёт информационный бюллетень «Ассамблея 
народов России», распространяемый в России, 
серию «Библиотека Ассамблеи народов России». 
При Ассамблее создан координационный совет 
молодёжных организаций, в который входят в 
качестве сопредседателей руководители трёх 
крупных молодёжных организаций России: 
Российского союза молодёжи, Национального 
совета молодёжных и детских объединений 
России и Союза молодёжных организаций. Ас-
самблея провела три съезда (1999, 2000, 2004 гг.). 
На каждом из съездов присутствовало более 700 
представителей из всех субъектов РФ. На съездах 
приняты: платформа Ассамблеи как основной 
документ по организации её работы; доклад Пре-
зиденту Российской Федерации «О националь-
ном самочувствии народов России, о состоянии 
и перспективах государственной национальной 
политики» и «Хартия о гражданских правах на-
родов РФ», которая предложена российскому 
обществу как гражданская доктрина самобытного 
и равноправного развития и сотрудничества на-
родов и граждан России [6].

Основные методы политического менеджмен-
та в сфере регулирования межнациональных от-
ношений изложены в Конституции Российской 
Федерации.

Нормы о правах и свободах человека и 
гражданина, закреплённые в Конституции РФ, 
соответствуют Всеобщей декларации прав чело-
века, Международному пакту о гражданских и 
политических правах, Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных 
правах, Декларации о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе ре-
лигии и убеждений, Декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам, 
и другим международно-правовым актам [7].

В Конституции и законах РФ имеется значи-
тельное разнообразие в терминологии, обозна-
чающей социальные общности, в том числе и 
этнические. При этом в тексте Основного Закона 
нет упоминания российской нации. Здесь мы 
встречаем «народ», «многонациональный народ 
Российской Федерации», «народы», населяющие 

соответствующие территории, «национальные 
меньшинства», «коренные малочисленные на-
роды», «малочисленные этнические общности». 
Конституция РФ также признаёт расовую и 
национальную принадлежность индивидов 
(преамбула, ст. 3, 9, 19, 26, 68, 69, 71, 72, 82). 
В законах РФ можно встретить «этнические 
группы», «малочисленные этнические общ-
ности», «малочисленные народы», «коренные 
малочисленные народы», «малочисленные ко-
ренные (аборигенные) народы» и т.д. Все эти 
термины имеют в основном символическое, а не 
практическое значение и во многом исходят из 
этнонационалистических допущений [8].

Все эти термины так или иначе связаны с 
этническим меньшинством, понятийный статус 
которого до сих пор является дискуссионным и 
не закреплён в международно-правовых актах. 
Его нет и в Рамочной конвенции о защите прав 
национальных меньшинств.

В Конституции РФ нечётко разграничены 
предметы ведения РФ и её субъектов относи-
тельно защиты прав этнических меньшинств. 
Так, Конституция устанавливает, что в ведении 
РФ находятся регулирование и защита прав 
национальных меньшинств (п. «в» ст. 71), а в 
совместном ведении РФ и её субъектов – защита 
прав национальных меньшинств и защита ис-
конной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей 
(п. «б» и «м» ч. 1 ст. 72) [9].

Текущее нормативное регулирование прав 
этнических меньшинств и этнополитики как 
таковой в РФ осуществляется на трёх уровнях:
 – на федеральном уровне (в федеральных 

законах и подзаконных актах);
 – на уровне субъектов РФ (в законах субъек-

тов РФ, в подзаконных актах, издаваемых 
органами государственной власти субъек-
тов РФ);

 – на уровне местного самоуправления (в 
нормативных актах органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления).

Вместе с тем обозначенная система норма-
тивного регулирования этнополитики в совре-
менной России имеет ряд пробелов на каждом 
уровне. Нет и единой концепции развития такой 
системы.

Представляется, что наиболее адекватной 
специфике РФ является субсидиарная модель 
этнополитики, основанная на принципах муль-
тикультурализма.

Таким образом, мы предлагаем внесение 
изменений в конституционно-правовые акты 
РФ по двум направлениям. Во-первых, важно 
трансформировать язык законов – речь идёт о 
терминологической правке. Во-вторых, необ-
ходимы серьёзные дополнения в нормативно-
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правовую базу, регулирующую этнополитику. 
В последнем случае речь главным образом идёт 
о концепции этнополитики в РФ, которая долж-
на заменить морально устаревшую Концепцию 
национальной политики в РФ, и Федеральный 
закон «О национально-культурной автономии» 
от 17.06.1996 г. №14-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) [10].

Необходимо ускорить и принятие осново-
полагающего федерального закона «Об основах 
государственной этнополитики», который в 
сегодняшнем варианте называется «Об основах 
государственной политики в сфере межэтни-
ческих отношений в Российской Федерации» 
и, по сути, может привести к выхолащиванию 
содержательной стороны этнополитики, сведе-
нию всего спектра этнического развития и 
взаимодействия к узкой нише собственно ме-
жэтнических отношений и этнокультурного 
развития. Лишь непрерывно совершенствуя 
систему обеспечения конституционных гарантий 
на свободное национально-культурное разви-
тие народов России, мы можем противостоять 
основным вызовам современности: этническому 

сепаратизму, религиозному экстремизму и между-
народному терроризму.
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ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Н.В. Гулак, к.ю.н., Оренбургский ГАУ

Устойчивое развитие предполагает обеспе-
чение сбалансированного решения социально-
экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды, природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений 
людей [1].

На наш взгляд, осознание необходимости 
устойчивого развития в целях сохранения нашей 
планеты для будущих поколений необходимо 
начинать с экологической культуры, экологи-
ческого образования и экологического воспи-
тания граждан России. Этот процесс должен 
быть приоритетным на всех этапах становления 
гражданина: дошкольное, школьное, среднее 
специальное, высшее образование. Необходимо 
с детского сада прививать детям любовь к при-
роде, воспитывать в них чувство патриотизма, 
любви к Родине, её природе, богатствам.

Однако в проекте реформы среднего образова-
ния наблюдается тенденция на сокращение часов 
по биологии, исчезают из базового школьного 
курса разделы, связанные с экологией и охраной 
природы. В результате в последние годы биоло-
гическое и экологическое образование в школах 

отодвинуто на задний план. Такая тенденция на-
блюдается и в ряде непрофильных вузов страны. 
Благодаря такой политике в стране с каждым 
годом становится всё больше экологически без-
грамотных, враждебно настроенных к природе и 
друг к другу, ограниченных и ущербных людей. 

Нам представляется, что в настоящее время в 
экологическом образовании граждан нашей стра-
ны преобладает информационно-справочный 
подход, основанный на передаче учащимся не 
востребованных ими знаний фундаментальной и 
прикладной экологии. При этом учебные курсы 
мало связаны с каждодневным опытом педагогов 
и учащихся, т.е. не дают понятия о том, что и 
как можно изменить в повседневной жизни, 
чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду и связанные с ней эколо-
гические риски.

Необходимо ввести стандарты для различных 
уровней экологического образования, объеди-
нить деятельность организаций, ответственных 
за экологическое образование и воспитание, уве-
личить качественно и количественно кадровый 
состав по проблемам экологического образова-
ния, улучшить материально-техническую базу 
соответствующих учебных заведений, увеличить 
затраты на экологическое образование. Нужны 

Концепция устойчивого развития как фактор
сохранения нашей планеты для будущих поколений:
экологические и экономические аспекты




