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В словаре русского языка «взаимодействие» 

определяется как взаимная связь явлений и вза-

имная поддержка [1, c. 68]. Категория «взаимо-

действие» рассматривается как совместная или 

согласованная в пространстве и времени дея-

тельность двух и более субъектов по достижению 

одной или нескольких общих целей, универсаль-

ная система взаимозависимости явлений и процес-

сов, то есть такое состояние взаимодействующих 

субъектов, которое характеризуется их непрерыв-

ным воздействием друг на друга и взаимовлияни-

ем; как обдуманное, так и не зависящее от 

направленности на достижение положительного 

или отрицательного результата соприкосновение 

деятельности субъектов; систематическое, устой-

чивое выполнение действий, направленных на 

ответную реакцию со стороны партнера; в свою 

очередь, вызванная реакция порождает соответ-

ствующую реакцию воздействующего [2. с. 54]. 

Таким образом, взаимодействие можно опреде-

лить как совместную, систематическую, согласо-

ванную деятельность.  

В зависимости от поведения и степени актив-

ности субъектов могут существовать различные 

виды взаимодействия. Это сотрудничество, когда 

партнеры по взаимодействию содействуют друг 

другу, активно способствуют достижению целей. 

Противоборство, когда партнеры противодей-

ствуют друг другу. Однонаправленное действие, 

когда один из участников уклоняется от взаимо-

действия, а другой способствует достижению или 

индивидуальных целей другого, или совместных 

целей. Однонаправленное взаимодействие, то 

есть один из партнеров препятствует достижению 

целей другого, а второй уклоняется от взаимодей-

ствия с первым. Контрастное взаимодействие: 



один из участников старается содействовать дру-

гому, а второй прибегает к стратегии активного 

противодействия первому. Компромиссное взаи-

модействие, когда все партнеры проявляют от-

дельные элементы как содействия, так и противо-

действия [3, с. 29].  

Наиболее перспективным и желанным видом 

взаимодействия является сотрудничество, позво-

ляющее добиться реального, максимально воз-

можного результата, так как нет большей силы, 

чем сила целенаправленного объединенного и уп-

равляемого взаимодействия [4, с. 6].  

Необходимо отдельно остановиться на прин-

ципах и направлениях взаимодействия органов 

прокуратуры и Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина.  

Так, для успешного взаимодействия особенное 

значение имеют общие принципы взаимодей-

ствия, то есть те основы и постулаты, на которых 

строятся отношения между субъектами взаимо-

действия, а также соответствие этих принципов 

сути взаимоотношений между субъектами. Этими 

принципами являются: 

— полная самостоятельность участвующих во 

взаимодействии; 

— доверие друг к другу; 

— взаимное уважение и учет специфических 

интересов друг друга; 

— добровольность и четкое разделение ролей; 

— согласованность действий партнеров и по-

стоянный учет и использование результатов уси-

лий друг друга; 

— консолидация усилий и конформность к си-

стемным требованиям [5, с. 99].  

На основании принципов взаимодействия 

формируется и сам механизм взаимодействия.  

Всякое взаимодействие, в том числе и взаимо-

действие прокуратуры и аппарата Уполномочен-

ного по правам человека, начинается с того,  что 

сторона, испытывающая или осознающая трудно-

сти, выступает с инициативой решения определен-

ных проблем, вступая во взаимодействие с другой 

стороной. Этот субъект можно назвать стороной-

инициатором [6, с. 216]. Вполне возможно, что на 

определенном этапе одна из сторон утратит свой-

ства инициатора и они перейдут к другой. Меха-

низм взаимодействия будет иметь несколько этапов.  

На первом этапе происходит комплексный 

анализ, в результате которого определяются осо-

бенности ситуации и их влияние на развитие со-

бытий, выясняется, как каждый участник взаимо-

действия видит состояние проблемы и как 

предполагает свое собственное участие, какими 

видятся действия других партнеров по взаимо-

действию. Происходит взаимное информирование 

партнеров по всему спектру вопросов, вызываю-

щих у них интерес и относящихся к решению про-

блем, на которое должно будет направлено взаи-

модействие. С учетом анализа на этом этапе 

определяются приоритетные направления сов-

местной деятельности.  

На втором этапе происходит разработка си-

стемы будущих мероприятий и проектов про-

грамм. Прежде всего разрабатываются меры по 

нейтрализации и устранению факторов, усложня-

ющих проблему, и меры по эффективному ис-

пользованию факторов, несущих позитивное 

начало. На этом этапе происходит совместное 

обсуждение как вышеназванных мер, так и других, 

а также проектов программ. При этом каждый из 

участников взаимодействия может предлагать 

свой собственный вариант, высказывать замеча-

ния по любому из вариантов. Взаимодействующие 

стороны после совместных консультаций форму-

лируют конкретные пункты совместных программ 

и решений, назначают сроки исполнения. На этом 

же этапе, как правило, определяется сторона-

партнер, которая будет выполнять функции коор-

динирующего центра.  

На третьем этапе — этапе принятия решений — 

разработанные концепции трансформируются как 

в собственные решения сторон взаимодействия, 

то есть прокуратуры и Уполномоченного по пра-

вам человека, так и в совместные.  

На четвертом этапе происходит собственно 

взаимодействие в реализации совместно приня-

тых решений.  

Пятый этап (он является наиболее важным) — 

это этап обратной связи, на котором оценивается 

эффективность принятых и реализованных реше-

ний участниками взаимодействия, вырабаты-

ваются коррективы, которые необходимо внести     



в будущем при дальнейшем взаимодействии [7,     

с. 91—93].   

В качестве основных принципов взаимодей-

ствия Уполномоченного по правам человека          

в Российской Федерации и органов прокуратуры 

можно выделить следующие: 

 — законность, то есть жесткое ориентирова-

ние на закон и подчинение только ему; 

— самостоятельность субъектов взаимодей-

ствия в пределах их полномочий; 

— взаимное согласие субъектов взаимодей-

ствия при выработке совместного решения; 

— добровольность заключения соглашений        

и принятия совместных решений; 

— взаимная ответственность; 

— согласованность действий субъектов взаи-

модействия на пути достижения общих постав-

ленных задач и целей. В работе она достигается 

посредством рационального сочетания мер, пред-

принимаемых субъектами взаимодействия.  

Важнейшим принципом взаимодействия проку-

ратуры и Уполномоченного по правам человека 

является непрерывность взаимодействия. 

Только строя взаимодействие на указанных прин-

ципах, стороны могут достичь максимально быст-

ро и эффективно необходимого результата сов-

местных действий.  

Процесс взаимодействия между любыми субъ-

ектами, в том числе и между Уполномоченным по 

правам человека и органами прокуратуры, пре-

имущественно происходит в определенных сфе-

рах жизни общества. Таким образом, мы можем 

классифицировать направления взаимодей-

ствия органов прокуратуры и Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации в соот-

ветствии с указанными сферами жизни.  

Анализ обращений и заявлений граждан о 

нарушениях их прав, поступающих в прокуратуру         

и аппарат Уполномоченного по правам человека, 

помогает выявить сферы общественных отноше-

ний и жизнедеятельности, в которых наиболее 

часто не соблюдается закон и требуется вмеша-

тельство государства, в том числе в лице проку-

ратуры или Уполномоченного по правам человека, 

или их обоих во взаимодействии.   

Так, в докладе Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации за 2010 г. обра-

щено внимание на то, что жалобы и обращения 

граждан по-прежнему свидетельствуют о напря-

женности ситуации с правами человека в России. 

Тематика жалоб в 2010 г. не претерпела сколько-

нибудь значительных изменений по сравнению        

с предыдущими годами. Немногим более 50 % жа-

лоб было подано в связи с нарушениями личных 

(гражданских) прав. Из них 64,9 % — на наруше-

ние права на судебную защиту и справедливое 

судебное разбирательство. Выросло по сравне-

нию с 2009 г. количество жалоб на нарушение 

права на достоинство, их доля составила 19,9 %. 

Нарушение этого права было сопряжено с неудо-

влетворительными условиями в местах принуди-

тельного содержания. Каждая четвертая жалоба 

касалась нарушений социальных прав граждан. 

Внутри этой категории жалоб, как и в предыдущие 

годы, наиболее остро стояли вопросы соблюдения 

права на жилище — доля жалоб этой тематики 

возросла на 7 % по сравнению с показателем 

2009 г., составив в итоге 45,1 %. Большинство жа-

лоб на нарушение права на жилище было связано 

с неисполнением государством своих обяза-

тельств по обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан: ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей-сирот, военнослужащих.  

Доля жалоб на нарушения права на социаль-

ное обеспечение по сравнению с предыдущим 

годом не изменилась и составила 31,5 %. На 1 % 

возросло количество жалоб, касающихся вопросов 

охраны материнства и детства и социальных прав 

детей [8, 9].  

Практика деятельности Уполномоченного в сфе-

ре защиты прав человека показала, что целесооб-

разно признать приоритетными направлениями 

сотрудничества с органами прокуратуры, наде-

ленными функциями принуждения, защиту прав 

наиболее уязвимых слоев населения, к которым 

относятся дети, женщины, пенсионеры, инвалиды, 

а также соблюдение социально-экономических         

и экологических прав граждан.  

Также представляет интерес классификация 

направлений взаимодействия российской про-

куратуры с Уполномоченным по правам человека 

в зависимости от направлений (видов) проку-

рорского надзора : 



1) в сфере исполнения законов (гл. 1 разде-

ла III Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации»). Составляющей этого 

направления являются совместные усилия орга-

нов прокуратуры и Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, направленные 

на достижение соблюдения Конституции Россий-

ской Федерации и исполнение законов, действу-

ющих на территории Российской Федерации, фе-

деральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представитель-

ными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного само-

управления, органами военного управления, орга-

нами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного кон-

троля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержа-

ния, а также органами управления и руководите-

лями коммерческих          и некоммерческих орга-

низаций; 

2) в сфере исполнения законов органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную дея-

тельность, дознание и предварительное след-

ствие (гл. 3 раздела III Федерального закона        

«О прокуратуре Российской Федерации»). Сущ-

ность данного направления — совместные усилия 

органов прокуратуры и Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации, направ-

ленные на соблюдение прав и свобод человека     

и гражданина, установленного порядка разреше-

ния заявлений и сообщений о совершенных и го-

товящихся преступлениях, выполнения оператив-

но-разыскных мероприятий и проведения расследо-

вания, а также законность решений, принимаемых 

органами, осуществляющими оперативно-разыск-

ную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

3) в сфере исполнения законов админи-

страциями органов и учреждений, исполняю-

щих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу (гл. 4 раздела III Федерального закона       

«О прокуратуре Российской Федерации»). Взаи-

модействие в данной сфере включает в себя про-

верки законности нахождения лиц в местах содер-

жания задержанных, предварительного заключения, 

исправительно-трудовых и иных органах и учре-

ждениях, исполняющих наказание и меры прину-

дительного характера, назначаемые судом; про-

верки соблюдения установленных 

законодательством Российской Федерации прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера, порядка и условий их 

содержания, а также проверки законности испол-

нения наказаний, не связанных с лишением сво-

боды.  

Как следует из докладов Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, жало-

бы и обращения обычно рассматриваются либо 

непосредственно Уполномоченным, сотрудниками 

его рабочего аппарата, либо, по представлению 

Уполномоченного, соответствующими государ-

ственными органами, часто органами прокурату-

ры. По информации Уполномоченного, в 2010 г. 

удалось добиться полного восстановления нару-

шенных прав лишь по 5,05 % поступивших жалоб. 

Но и это было бы невозможно без заинтересован-

ной помощи компетентных органов, в том числе 

прокуратуры [8].  

Те заявления, по которым не удается сразу до-

биться положительного результата, берутся на 

контроль работниками аппарата Уполномоченно-

го. Работа в отношении этих документов ведется 

до достижения конкретного результата в восста-

новлении нарушенных прав заявителей.  

При этом сотрудничество и взаимодействие 

омбудсмена и прокуратуры может осуществляться 

в различных формах: участие в совместных кон-

ференциях, заседаниях, совещаниях и «круглых 

столах»; совместная информационно-просвети-

тельская работа по обучению реализации и защ ите 

прав граждан, подготовка, публикация и широкое 

распространение брошюр, листовок и информа-

ционных материалов о способах предотвращения 

конкретных правонарушений, роли взаимодей-

ствия прокуратуры и аппарата Уполномоченного 

по правам человека в защите прав граждан, сов-

местный мониторинг соблюдения прав человека, 



совместная разработка планов и участие в каче-

стве правовых консультантов и лекторов в инфор-

мационных компаниях, проводимых правозащитны-

ми и общественными организациями, в целях 

привлечения внимания общества к проблеме пра-

вового просвещения и предотвращения наруше-

ний прав граждан.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что взаимодействие Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации с органами 

прокуратуры должно быть направлено, с одной 

стороны, на обеспечение наиболее благоприят-

ных условий для реализации всех направлений 

деятельности Уполномоченного, в первую оче-

редь восстановление нарушенных прав граждан;     

с другой — на доведение до сведения друг друга 

информации о ситуации с правами человека          

в России и шагах, которые необходимо принять 

для ее улучшения.  
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