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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Реализация исполнительной власти, 

обеспечение правопорядка и дисциплины в государстве находит свое 

практическое осуществление лишь непосредственно с помощью определенных 

способов и методов стратегического воздействия на сознание и поведение 

людей. В качестве этих способов на данном этапе развития общества 

выступают два взаимодополняющих метода государственного управления – 

убеждение и принуждение.  

Свое социальное назначение, а также эффективность своего воздействия 

данные методы находят в том, что они, во - первых, обуславливаются общими 

социально - экономическими закономерностями развития общества, во - 

вторых, обязательно должны находиться в неразрывном единстве, в - третьих, 

находятся в зависимости от того, насколько правильно и социально адекватно 

отражают требования жизни, экономические и политические потребности 

развития общества.  

Хотя позиция неразрывного единства убеждения и принуждения на 

теоретическом уровне и поддерживалась уже во времена становления советской 

власти, но все же свое реальное практическое применение данная позиция 

находит на современном этапе развития демократии России. Но в соответствии 

с тем, что Российское государство, будучи по своей природе демократическим 

государством, не может строить отношения с населением на каких - либо иных 

основаниях, кроме как убеждение граждан в праве своей политики и 

непосредственного принуждения в отношении лишь тех, чьи устремления и 

действия расходятся с волей общества. Вследствие этого в интересах создания 

необходимых условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие прав человека и гражданина, государством и используется убеждение 

и принуждение. В свою очередь, широкое применение убеждения в качестве 

метода государственного управления вовсе не снимает вопроса о применении 
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принуждения в разумных его пределах. Так как в отношении отдельных лиц, 

нарушающих нормы общества, метод убеждения уже не может оказывать 

необходимого результата воздействия. Поэтому государство, защищая права и 

свободы граждан, интересы общества, принуждает лиц, не поддающихся мерам 

убеждения и общественного воздействия, к соблюдению порядка, 

устанавливает различные виды ответственности за совершение 

правонарушения.  

Принуждение обусловлено объективными потребностями общества, 

является свойством государственной власти, поскольку оно – необходимый 

элемент всякой организации и качество всякой власти.  Среди органов 

государства, наделенных правом применения мер административного 

принуждения, особое место занимает Отдел внутренних дел, что определяется 

ее ролью в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

При этом,  самыми жесткими из мер административного принуждения, 

применяемых сотрудниками ОВД для защиты интересов личности, общества и 

государства от противоправных посягательств в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О полиции»
1
, являются полномочия сотрудников полиции на 

применение физической силы, специальных средств и особенно на применение 

и использование огнестрельного оружия.  

Эти меры  применяются довольно часто, так как в последнее время в 

России возрастает степень общественной опасности преступных посягательств, 

усиливается агрессивность и жестокость преступлений, активизируется 

противодействие сотрудникам ОВД. Поэтому, с одной стороны, эти 

полномочия полиции, как никакие другие, глубоко вторгаются в сферу 

основных, закрепленных Конституцией РФ, прав граждан и сопряжены с 

высоким риском наступления тяжких и необратимых последствий, вплоть до 

лишения человека жизни. С другой  -  это действенные средства защиты 

законных интересов правопослушных граждан и сотрудников полиции от 

                                                 
1О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 № 3– ФЗ // 

Российская газета. 2011. 8 февраля 
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общественно опасных посягательств со стороны лиц, сознательно и грубо 

нарушающих закон. При применении силы и огнестрельного оружия для 

поддержания правопорядка, должностные лица ОВД должны 

руководствоваться нормами полицейской этики, не исключая возможность 

альтернативы применению силы и огнестрельного оружия, включая мирное 

урегулирование конфликтов. Понимать поведение больших масс людей и 

применять методы убеждения, ведение переговоров и посредничество, а также 

уметь использовать технические средства с целью ограничения применения 

силы или огнестрельного оружия. Учитывая вышеизложенное, применение 

таких мер воздействия должно осуществляться на основе четкой правовой 

регламентации и в строгом соответствии с законом.  

Таким образом, институт применения мер принуждения сотрудниками 

органов внутренних дел крайне важен в современном праве. 

Вопросы применения мер государственного принуждения затрагивались 

многими зарубежными и отечественными учеными - административистами. В 

их числе А.П. Алехин, Б.Т. Базылев, Д.А. Гавриленко, И.А. Галаган, М.И. 

Еропкин, Н.М. Коркунов, А.Б. Агапов, В.Д. Ардашкин, Д.Н. Бахрах, И.Л. 

Бачило, И.И. Веремеенко, А.П. Клюшниченко, Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, 

Л.Л. Попов, Б.В. Россинский, Ю.С. Рябов, Н.Г. Салищева, В.Е. Севрюгин, Ю.Н. 

Старилов, М.С. Студеникина, Ю.А. Тихомиров, А.П. Шергин, И.А. Ямпольская 

и др. Изучением правовой природы административного принуждения в 

современных условиях занимаются такие авторы, как Л.В. Коркин, 

А.И. Каплунов, Л.М. Рябцев, К.В. Хомич, А.Н. Крамник, А.Н. Шкляревский. 

Часть результатов научных исследований, посвященных проблеме правового 

принуждения, потеряла актуальность, т. к. сделанные выводы основывались на 

правовых нормах, которые к настоящему времени в значительной степени 

утратили свою силу.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения должностными лицами органов 

внутренних мер государственного принуждения.  
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Предметом исследования служат нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия органов внутренних дел по применению мер 

государственного принуждения. 

Цель исследования – анализ и раскрытие правовых, организационных 

аспектов применения органами внутренних дел мер государственного 

принуждения.  

Для достижения названной цели предполагается решение следующих 

основных задач:  

 -  раскрыть теоретические основы мер государственного принуждения, 

применяемых сотрудниками полиции; 

 -  проанализировать особенности применения отдельных мер 

государственного принуждения сотрудниками полиции;  

 -  определить соблюдение сотрудниками полиции закона при 

применении отдельных мер государственного принуждения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 

§1. Природа и сущность мер государственного принуждения 

 

 

Изменение российского законодательства о принудительной 

деятельности государственных органов происходит сегодня быстрее, чем когда 

бы то ни было. Однако этот процесс сопровождают многочисленные 

противоречия: нормативные установления одних законов бывают 

противоречащими другим законам; формулировки, содержащиеся в 

законодательстве, часто бывают нечеткими и некорректными; принимается и 

действует множество ведомственных, подзаконных актов (инструкции, 

положения и т.д.), изданных зачастую без надлежащей юридической 

подготовки. В таком огромном числе нормативно правовых актов трудно 

разобраться не то, что конкретному правоприменителю, но и юристу, 

занимающемуся научными исследованиями проблем принуждения. Все 

сказанное затрудняет процесс реализации законодательства о принудительных 

средствах воздействия государства на общественные отношения, и по - 

прежнему с главными трудностями сталкиваются практические работники 

указанной сферы. 

Несмотря на развитие законодательства, необходимого теоретического 

осмысления проблем принуждения и выработки единых устоявшихся подходов 

к пониманию и сущности принудительных средств воздействия государства на 

общественные отношения до сих пор в науке не произошло. 

Различные понятия и категории, характеризующие принуждение 

вообще, т.е. «отрицание воли подвластного и внешнее воздействие на его 

поведение», «метод воздействия, который обеспечивает совершение действий 

людьми вопреки их воле, в интересах принуждающего» широко используются в 

юридической литературе применительно к различным правовым явлениям. 
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Авторами используются термины «принуждение», «государственное 

принуждение», «правовое принуждение» часто для обозначения сходных или 

одних и тех же явлений. Хотя общепризнанной дефиниции, определяющей 

содержание понятия «правовое принуждение», как уже было отмечено выше, в 

теории государства и права, в конституционном праве да и в других отраслевых 

юридических науках пока еще не выработано. 

По нашему мнению, в отечественной юриспруденции и отраслевых 

юридических науках уже имеется необходимый и достаточный материал по 

изучению специфических для этих отраслей видов правового принуждения, на 

основе которого, путем его анализа и обобщения, возможно сформулировать 

базовые общетеоретические позиции и представления по вопросам понятия, 

сущности, юридической природы, содержания  и особенностей правового 

принуждения в целом. 

Знакомясь с проблемами правового принуждения в общетеоретической 

и отраслевой литературе, нельзя не обратить внимания на следующие 

встречающиеся точки зрения: во - первых, многие авторы, обращающиеся в той 

или иной мере к проблемам принуждения рассматривают его наряду с 

убеждением в качестве метода государственного управления; во - вторых, 

встречается рассмотрение принуждения, государственного принуждения и 

принуждения правового как явлений относительно самостоятельных, но, все 

же, связанных друг с другом более сложными отношениями, чем прямая 

обусловленность; и, в - третьих, в последнее время, встречается понимание 

государственного принуждения в широком и узком смысле. «В широком 

смысле государственное принуждение рассматривается как метод 

государственного руководства обществом», – пишет Н.В. Макарейко и далее: 

«В узком смысле государственное принуждение представляет собой 

деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц, 

выражающуюся в применении к субъектам мер принуждения, установленных 

нормами права».  
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Некоторые исследователи обоснованно обращают внимание на разное  

содержание понятий «правовое принуждение» и «государственное 

принуждение», в частности А.И. Козулин, считает: «Понятие государственного 

принуждения отражает одно из проявлений активной роли государства в жизни 

общества. Понятие правового принуждения подчеркивает активную роль права 

по отношению к государственным органам, осуществляющим принудительное 

воздействие»
1
. На наш взгляд, именно право играет ведущую роль в 

деятельности государства и его органов, но в настоящее время приходится 

констатировать, что не вся государственная деятельность, в том числе и 

принудительная деятельность, в полной мере опосредована правом, и, тем 

более, соответствует его духу и принципам. Следует отметить, что в некоторых 

случаях государственная деятельность отрывается от права и не имеет 

правового содержания, правовой основы. В качестве примеров здесь прежде 

всего называют не основанное на законе государственное принуждение, а также 

«злоупотребления властных структур, некомпетентность, халатность 

должностных лиц, то есть, административный произвол». В результате, в 

настоящее время приходится говорить о самостоятельном существовании 

принудительной деятельности государственных органов в отрыве от права, о 

деятельности государства, основанной не на праве, а на чем - то другом. 

Конечно же, такое положение не допустимо. Тем более, что  в правовом  

демократическом государстве, каковым является Россия согласно ее 

Конституции, «любое использование принудительной силы требует строгой 

нормативно - законодательной регламентации», но в данный момент эти слова 

следует рассматривать лишь как руководство к действию, как призыв, а не 

сущностную характеристику исследуемого явления
2
. 

                                                 
1
 Козулин А. И. Правовое принуждение (правовые начала государственного принуждения в 

советском обществе): автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Свердловск: Свердл. юрид. ин-т им. 

Р.А. Руденко, 1986.-15 с. 
2
 Адмиралова И.А. Правовое регулирование методов убеждения и принуждения в 

деятельности полиции как средств обеспечения прав и свобод граждан // Административное 

и муниципальное право. 2015. № 1. С. 18. 
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Государственное и правовое принуждение, на наш взгляд, конечно же, 

должны исследоваться на основе их взаимосвязи и взаимообусловленности. Как 

представляется, государственная власть во всех ее проявлениях должна быть 

неразрывно связана с правовым регулированием и эти явления не могут быть 

исследованы, а тем более поняты в отрыве друг от друга. Очевидно, что все 

проявления деятельности государства и его органов должны быть неразрывно 

связаны с правом, так как именно в нем находят свое выражение и закрепление 

их компетенция, формы деятельности и т. д. 

То есть, правовые и государственные институты не изолированы друг от 

друга, несмотря на их некоторую относительную самостоятельность. Все 

сказанное в полной мере относится и к принудительной деятельности 

государственных органов, государственному принуждению, которое 

одновременно должно является и принуждением правовым, все меры 

государственного принуждения должны быть подробно регламентированы 

правом и осуществляются в предусмотренных правом процедурно - 

процессуальных формах, хотя сейчас это и не происходит. По нашему мнению, 

понятия «правовое принуждение» и «государственное принуждение» – хоть и 

не тождественны, но во многом совпадающие по объему. Таким образом, в 

настоящее время еще несколько преждевременны утверждения, что 

«…государственное принуждение выступает только как правовое 

принуждение». 

Конечно же, особенностью государственного принуждения в 

большинстве случаев является то, что оно связано с правом, базируется на 

праве и применяется для достижения государственных и политических задач, а 

также в целях правового регулирования. Более того, Алексеев С.С. обоснованно 

отмечает властность и принудительность как обязательные, непременные 

свойства права, называет их «…самой начальной, исходной особенностью 

права». Но, обратное умозаключение, о том, что правовая обоснованность 

всегда присуща государственному принуждению, заводит нас в логический 

тупик. В этой связи, вполне обоснованным выглядит деление принуждения по 
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юридическому критерию на легальное (правовое) и нелегальное, не основанное 

на законе принуждение (насилие). 

На наш взгляд, сущность государственного принуждения, состоит в 

игнорировании, а часто и в подавлении воли лица, к которому оно применяется. 

Во властном воздействии субъектов, уполномоченных на применение 

принуждения на сознание, волю и поведение лица, в отношении которого 

используются принудительные меры с целью заставить (принудить) его 

поступать согласно воле принуждающего. И в этой связи оправданным 

является выделение морального, имущественного, организационного и 

физического принуждения, применяемого государством в зависимости от 

сферы интересов, затрагиваемых у лица, к которому применяются 

принудительные меры. 

Как и любое явление, государственное принуждение может быть 

охарактеризовано с точки зрения свойственных ему признаков (основных черт), 

выявив которые на основе их обобщения, можно сформулировать понятие 

государственного принуждения. Учитывая изложенное, можно предложить 

следующие понятие государственного принуждения – это разновидность 

социального принуждения, осуществляемый на строго правовой основе особый 

вид деятельности специально уполномоченных на то субъектов, как правило, 

государственных органов исполнительной и судебной власти, а в случаях 

прямо указанных в законе и общественных формирований состоящий в 

непосредственном  физическом, психическом, материальном или 

организационном воздействии на субъектов правоотношений (как 

индивидуальных так и коллективных), путем применения конкретных мер, 

негативных по своему содержанию для лица, в отношении которого они 

используются, применяемый в случае совершения правонарушений, а также 

наступления особых условий в целях предупреждения, пресечения 

правонарушений, а также недопущения других нежелательных для общества и 

государства последствий природного, социального и техногенного характера.  
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Государственное принуждение, единое по своей сути, в то же время 

предполагает деление его на виды в зависимости от отраслевой 

принадлежности регулирующих его норм. Это вызвано неоднородностью 

регулируемых правом общественных отношений, а также различными по 

степени своей общественной опасности посягательствами на них. В силу 

указанных обстоятельств и возникает необходимость использования различных 

видов правового (государственного) принуждения, разнообразных в своих 

проявлениях и отличающихся друг от друга конкретным содержанием, 

основаниям и порядку применения. 

По сути, речь идет о классификации государственного принуждения, 

которое в зависимости от органа его применяющего принято делить на 

судебное и административное. Это дает возможность дифференцировать меры 

принуждения по нормативному основанию на две группы: материальные и 

процессуальные. Для развития этой классификацию в правовую науку вводится 

понятие «вид принуждения», под которым понимается отраслевые виды 

принуждения – уголовное, административное, служебно - дисциплинарное, 

гражданско - правовое и самостоятельное процессуальное принуждение. В 

настоящее время эта классификация  воспринята практически всеми учеными. 

 

 

 

§2. Классификация мер государственного принуждения, применяемых 

сотрудниками полиции 

 

 

С целью раскрытия сущности данного параграфа рассмотрим по 

отдельности классификацию мер государственного принуждения, применяемых 

сотрудниками полиции в административном и уголовном процессе.  

1. Классификация мер государственного принуждения, применяемых 

сотрудниками полиции в административном процессе. 
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В процессе правоохранительной деятельности административное 

принуждение охватывает разнородные по характеру и целевому назначению 

меры, и как справедливо указывают различные авторы, в научной литературе 

нет единого мнения по поводу их классификации. Тем не менее, исходя из 

целей использования, способов обеспечения правопорядка, специфики 

возникающих при этом правоотношений и особенностей применяемых мер 

административного принуждения, последние можно подразделить на 

следующие группы: административно - предупредительные меры; меры 

административного пресечения; процессуально - обеспечительные меры; 

административные наказания. 

Полагаем, необходимо более подробно рассмотреть предложенную 

систему мер административного принуждения, проведя анализ различных 

взглядов ученых - административистов по данной проблематике, после чего 

определить меры административного принуждения, непосредственно 

используемые в деятельности полиции. 

Так, при исследовании административно - предупредительных мер 

Ю.М. Козлов акцентирует внимание на том, что административно - 

предупредительные меры применяются в целях предупреждения возможных 

правонарушений или обеспечения общественной безопасности при стихийных 

бедствиях и несчастных случаях. В приведенном определении автором 

сосредоточено основное внимание на цели административно - 

предупредительных мер при возникновении определенных условий и 

юридических фактах не связанных с правонарушениями. Субъекты, основания 

и порядок применения рассматриваемых мер не указаны. 

Ю.С. Рябов полагает, что административно - предупредительные меры 

есть указания, содержащиеся в диспозициях норм административного права, 

реализация которых осуществляется в принудительном порядке строго на 

законных основаниях полномочными органами государства (их 

представителями) при наступлении определенных обстоятельств в целях 
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предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности
1
. 

В указанном определении, предпринята попытка, определить местонахождение 

административно - предупредительных мер в структуре нормы 

административного права, а также отражены субъекты, уполномоченные 

осуществлять данные меры административного принуждения и основания их 

применения
2
. 

А.П. Коренев отмечает, что, «…под мерами административного 

предупреждения понимаются способы и средства, направленные на 

предупреждение правонарушений и недопущение их отрицательных, вредных 

последствий, на предотвращение наступления обстоятельств, угрожающих 

жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций»
3
. 

В отличие от иных взглядов на административно - предупредительные 

меры в приведенной дефиниции является указание на их функции и 

определение объектов, подлежащих охране со стороны государства 

посредством административно - предупредительных мер. Субъекты, основания 

и порядок применения рассматриваемых мер, как и в предыдущих 

определениях, упущены из виду
4
. 

Наряду с этим представляется обоснованной точка зрения 

исследователей полагающих, что административно - предупредительные меры 

являются упреждающей принудительной реакцией государства, призванной не 

допустить развития событий, которые могут нанести вред охраняемым 

интересам. При этом в поведении лица, к которому они применяются, 

отсутствуют признаки противоправного деяния. Между тем, многие вопросы, 

                                                 
1
 См. Рябов Ю. С. Административно-предупредительные меры. Теоретические вопросы. - 

Пермь: Кн. изд-во, 1974. - 81 с. 
2
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : 

учебник. М., 2016. С. 170–173. 
3
 См. Коренев А. П. Важные вопросы науки административного права // Государство и право. 

- 1993. - № 2.  
4
 Самойлюк Р.Н. Определяющие факторы эффективности методов осуществления 

государственной власти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 41–46. 
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относящиеся к административно - предупредительным мерам, являлись и 

остаются дискуссионными, так как административно - предупредительные 

меры сложное административно - правовое явление, характеризующееся 

комплексом присущих ему признаков, (основных черт) содержания
1
. 

В подтверждение этому можно проиллюстрировать высказанное ранее 

предположение М.С. Студеникиной о том, что «…многочисленные меры 

административно - предупредительного характера не должны включаться в 

общую классификацию мер административного принуждения», что еще раз 

указывает на существование различных взглядов по рассматриваемой 

проблеме. 

Относительно правовой характеристики мер административного 

пресечения в юридической литературе существуют многочисленные точки 

зрения ученых - административистов не отличающиеся единством. В 

частности, одни авторы под мерами административного пресечения выделяют 

такие меры административного воздействия, которые применяются в целях 

пресечения длящихся и предотвращения новых административных 

правонарушений, наступления вредных последствий, а также обеспечения 

возможности применения административного наказания, другие рассматривают 

административное пресечение как средство принудительного прекращения уже 

совершающихся правонарушений и предотвращения их вредных последствий. 

В.А. Тюрин, при исследовании правовой природы и назначении мер 

административного пресечения, определил, что они являются самостоятельной 

классификационной разновидностью мер административного принуждения, им 

присущи все основные черты, характеризующие данный вид государственного 

принуждения. Вместе с тем, это особая группа мер административного 

принуждения, характеризующаяся своим назначением, субъектами и 

процедурой применения. 

                                                 
1
 Адмиралова И.А. Правовое регулирование методов убеждения и принуждения в 

деятельности полиции как средств обеспечения прав и свобод граждан // Административное 

и муниципальное право. 2015. № 1. С. 18. 
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Безусловно, следует согласиться с мнением автора, что меры 

административного пресечения направлены на недопущение отрицательных 

последствий преступлений и административных правонарушений, а также 

направлены на предотвращение наступления обстоятельств угрожающих 

безопасности личности, общества и государства. Меры административного 

пресечения это наиболее распространенная разновидность административно - 

принудительных средств воздействия применяемых в борьбе с 

административными правонарушениями в различных сферах государственного 

управления. 

Кроме того, как справедливо заметил Д.Н. Бахрах, пресечение 

осуществляется как в интересах общества и государства, так и в интересах 

самого нарушителя. Прежде всего, властное прекращение антиобщественной 

деятельности позволяет предотвратить действия и события, которые усугубили 

бы ответственность виновного. Очевидно, что применение мер пресечения 

оказывает психологическое воздействие на правонарушителя, удерживает его 

от совершения повторных отрицаемых правом действий, от пренебрежения 

административно - правовыми запретами, понуждает правонарушителя 

поступать правомерно, напоминает об ответственности перед обществом, 

коллективом, окружающими людьми за последствия своих свободно избранных 

решений, поступков, действий. 

Неудивительно, что юридическая природа мер административного 

пресечения объединяется с мерами административного предупреждения и 

мерами обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, так как некоторые из перечисленных мер являются весьма 

схожими как по характеру правоограничений, так и по способу и форме 

реализации. 

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (процессуально - обеспечительные меры) являются 

максимально эффективным и широко разветвленным комплексом средств 

административного принуждения, используемым в области обеспечения и 
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поддержания правопорядка. Они представляют собой урегулированные 

нормами административно - процессуального права процессуальные действия 

компетентных органов и должностных лиц принудительного характера, а также 

способы реализации процессуальных прав и исполнения процессуальных 

обязанностей граждан и иных лиц. Их применение осуществляется субъектами 

административно - процессуальных отношений, им присуща общая 

процессуальная форма. 

Применительно к сказанному, следует указать, что меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях обладают 

некоторыми своеобразными чертами. К числу специфических свойств, 

характерных для данной группы мер принуждения, могут быть отнесены 

следующие. 

1. Сфера использования – производство по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Применение только при наличии законно и обоснованно 

возбужденного дела об административном правонарушении или достаточных 

признаках совершения правонарушения. 

3. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях реализуются в рамках особой правоохранительной 

деятельности компетентных органов, именуемой административно - 

юрисдикционной деятельностью. 

4. Особая целенаправленность – обеспечение данного производства, то 

есть надлежащего порядка его осуществления, совершения всех необходимых 

процессуальных действий, полного выполнения задач производства. 

5. Применение принуждения только к лицам, процессуальный статус 

которых прямо установлен законом. 

6. Наличие оснований и условий, предусмотренных законом. 

Следовательно, по своему назначению меры административно - 

процессуального принуждения (обеспечения) представляют собой 

интегрированную систему принудительных мер, используемых субъектами 
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административно - процессуальной деятельности для сбора и закрепления 

доказательств, выполнения необходимых действий по расследованию 

административных проступков, исполнению принятых решений, в пределах 

предоставленных им полномочий на основании и в порядке, установленных 

КоАП РФ
1
. 

Эти меры применяются в целях пресечения административного 

правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола 

об административном правонарушении при невозможности его составления на 

месте выявления административного правонарушения, обеспечения 

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. 

Существует мнение, что исходя из целей и содержания, 

обеспечительных мер, последние следует разделить на три группы, а именно: 

– меры, непосредственно ограничивающие личные свободы гражданина 

(доставление, административное задержание, привод). Они применяются 

только к физическим лицам; 

– меры имущественного характера (изъятие вещей и документов, арест 

товаров, транспортных средств и других вещей), применяемые как к 

физическим, так и юридическим лицам; 

– меры, ограничивающие права и свободы физических и юридических 

лиц (личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортных средств, 

медицинское освидетельствование). 

Однако другими ученными высказано мнение, что меры обеспечения 

производства можно подразделить на два вида: 

– прямо обращенные на физическое лицо (доставление, задержание, 

личный досмотр, привод); 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон РФ  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2017)// Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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– иные меры, применение которых требует присутствия данного 

физического лица либо представителя юридического лица (досмотр вещей, 

изъятие вещей и др.). 

Вместе с тем полагаем, что любая предложенная научная классификация 

является условной. Прежде всего, это вызвано субъективным взглядом автора, 

избирающим те критерии, которые, по его мнению, позволяют в зависимости от 

определенных признаков разграничить всю совокупность мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях на группы и 

дают возможность обозначить специфику проводимого исследования. 

Резюмируя изложенное можно отметить, что меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях являются 

эффективным средством устранения препятствий на пути к наиболее полному, 

всестороннему и объективному разрешению дел. Иными словами, названные 

меры теснейшим образом связаны с реализацией института административной 

ответственности. В свою очередь, административная ответственность 

выражается в наступлении для правонарушителя таких отрицательных 

последствий (в виде административных санкций), характер и содержание 

которых предопределяются конкретными целями административного 

принуждения. 

Учеными - административистами неоднократно высказывались 

предположения о тесной взаимосвязи административной ответственности и 

административных наказаний, что на наш взгляд не вызывает сомнений, так как 

за совершенные правонарушения наступает административная ответственность 

которая реализуется в конкретных административных наказаниях. 

Административное наказание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. Оно не может иметь своей 

целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего 
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административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

По определению Б.В. Россинского, административное наказание 

наносит виновному правовой урон, временно ухудшает его правовое 

положение (ограничивает права, возлагает дополнительные обязанности), а 

также создает состояние наказанности, которое прекращается, если лицо в 

течение года не совершило нового административного правонарушения. К тому 

же административное наказание всегда выражает данную государством 

официально и гласно отрицательную оценку совершенного правонарушения. 

Кроме того, административное наказание может выражаться в 

моральном или материальном воздействии на правонарушителя либо во 

временном лишении его специального права. Отдельные административные 

наказания могут сочетать в себе все названные элементы. Следовательно, 

наказание имеет принудительный характер. Добровольное исполнение 

правонарушителем наложенного на него наказания не меняет принудительной 

сущности этой меры. Государство оставляет за собой право принудить 

виновного претерпеть правоограничения. 

Являясь правовым следствием правонарушения, административное 

наказание причиняет нарушителю менее тяжкие отрицательные последствия, 

чем уголовное наказание. Тем не менее, признак меньшей суровости может 

быть принят лишь с оговоркой, поскольку содержание целого ряда 

административных наказаний (лишение специальных прав, административный 

арест, крупные штрафы, конфискация) отнюдь не свидетельствуют о мягкости 

этих мер. 

Наряду с этим, в некоторых случаях после привлечения лица 

совершившего административное правонарушение к ответственности возникает 

необходимость восстановления нарушенного правонарушением чьего - либо 

права. С этой целью законодатель допускает применение мер 

административного принуждения, а именно административно - 

восстановительные меры. Административно - восстановительные меры 
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применяются с целью возмещения причиненного ущерба, восстановления 

прежнего положения вещей, приведения положения к status gvo ante (к тому, 

что было раньше). Поэтому вид и размер этих мер зависит от характера и 

размера вреда, причиненного неправомерным деянием. 

Рассмотрев существующие виды мер административного принуждения, 

и проведя анализ их динамической формы, мы получили возможность раскрыть 

сущность и характерные черты данных мер, определить их место в системе 

административно - охранительных мер, а также установить специфику 

административно - правовых отношений, в рамках которых они реализуются. 

В правоохранительной деятельности служб и подразделений полиции из 

рассмотренных нами мер административного принуждения непосредственно 

применяются административно - предупредительные меры, меры 

административного пресечения, процессуально - обеспечительные меры и меры 

административной ответственности, а именно такие как: 

– требование от граждан и должностных лиц прекращения 

противоправных действий; 

– проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих 

личность (при наличии к тому достаточных оснований); 

– патрулирование населенных пунктов и общественных мест; 

– составление протоколов об административных правонарушениях, 

осуществление административного задержания, применение других мер, 

предусмотренных законодательством об административных правонарушениях; 

– осуществление в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях, личного досмотра 

граждан, досмотра находящихся при них вещей при наличии достаточных 

данных полагать, что граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или 

психотропные вещества; 
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– производство регистрации, фотографирования, аудио - , кино -  и 

видеосъемки, дактилоскопирования лиц, задержанных по подозрению в 

совершении преступлений; 

– производство оцепления (блокирования) участков местности при 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведении 

карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, пресечении 

массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, 

связи, организаций и др. 

Перечисленные меры административного принуждения, применяемые 

сотрудниками полиции с точки зрения соблюдения конституционных прав и 

свобод граждан, являются объективно необходимыми, так как указанные меры 

нередко являются единственным средством обеспечения нормальных условий в 

деятельности государства. 

2. Классификация мер государственного принуждения, применяемых 

сотрудниками полиции в уголовном процессе. 

В литературе используются различные классификации мер 

процессуального принуждения. 

По содержанию принуждение может быть физическим или 

психическим. В последнем случае решение может исполняться добровольно, 

однако, оно всегда носит правоограничительный характер. 

Меры принуждения зависят от характера тех прав, которые они 

ущемляют. Могут быть ограничены процессуальные права (лишением 

обвиняемого возможности ознакомиться с материалами оконченного следствия 

при неявке без уважительных причин  -  ч. 5 ст. 215; ограничением времени 

ознакомления с протоколом судебного заседания  -  ч. 7 ст. 259; удалением из 

зала судебного заседания участника процесса  -  ст. 258, 429). Чаще 

ограничиваются непроцессуальные права, в том числе конституционные: 

свобода и личная неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ); 

неприкосновенность частной жизни, тайна сообщений (ст. 23 Конституции); 

неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции); свобода передвижения (ст. 
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27 Конституции); свобода распоряжения имуществом (ст. 35 Конституции); 

свобода распоряжения своими способностями к труду (ст. 37 Конституции). 

Вид ограничиваемого права и степень его ограничения позволяют разделять 

меры принуждения по степени строгости
1
. 

Содержание принуждения и степень его строгости (интенсивности) 

определяют процедуру применения. По процедуре применения меры 

принуждения делятся на две группы: применяемые в состязательном или 

розыскном порядке. По общему правилу все меры принуждения должны 

применяться судом по ходатайству заинтересованных лиц (недаром в теории 

судопроизводства они именуются мерами судебного принуждения). 

Состязательность подрывается, если одна сторона (следователь) применяет к 

другой стороне (обвиняемому) меры принуждения, тем более связанные с 

ограничением конституционных прав граждан (ст. 101 УПК). Не соответствует 

состязательности и применение судом по собственной инициативе при 

возражении сторон мер принуждения (п. 10 ст. 108). В то же время специфика 

уголовного процесса состоит в том, что в неотложных ситуациях (при 

непосредственной угрозе утраты следов преступления, сокрытия виновных или 

утраты возможности возмещения ущерба) принуждение должно применяться 

немедленно. Оперативность обеспечивается розыскной процедурой. В этом 

случае особое значение принадлежит последующему (ретроспективному) 

судебному контролю. Задержание подозреваемого всегда является неотложной 

мерой, однако, подозреваемый в течение 48 часов должен предстать перед 

судом (ст. 91 - 94). В исключительных (неотложных) случаях осмотр, обыск, 

выемка в жилище, личный обыск проводятся по постановлению следователя 

без получения судебного решения. В течение 24 часов об этом должен быть 

уведомлен судья, который признает законность или незаконность данных 

действий (ч. 5 ст. 165). В розыскной процедуре применяются и сравнительно 

"нестрогие" меры принуждения, когда оперативности отдается предпочтение. 

                                                 
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 173. 



24 
 

По основанию применения принуждение может быть последующим или 

предупреждающим (превентивным). 

Последующее принуждение является последствием нарушения 

процессуальных норм  -  процессуальной ответственностью нарушителя. 

Основанием его применения служит уголовно - процессуальное 

правонарушение. Дополнительно по целям применения последующее 

принуждение делится на карательное (цель  -  возложение ответственности на 

виновного в нарушении) и восстановительное или меры защиты (цель, которых 

состоит не столько в возложении ответственности, сколько в восстановлении 

нарушенного правопорядка). 

Карательное принуждение не характерно для процессуальных отраслей 

права. В уголовном судопроизводстве существуют только две таких меры: 

наложение денежного взыскания в случаях неисполнения участниками 

судопроизводства процессуальных обязанностей, а также нарушения ими 

порядка в судебном заседании (ст. 117 - 118); обращение в доход государства 

залога, внесенного в виде меры пресечения (п. 4 ст. 106). 

Восстановительные принудительные меры защищают субъективные 

права и обеспечивают исполнение обязанностей. К ним относятся: удаление 

нарушителя из зала суда (ст. 258), изменение меры пресечения на более 

строгую (ст. 110); преодоление сопротивления при освидетельствовании, 

осмотре, обыске; привод при неявке по вызову и т. д. Иногда законом 

предусматривается принудительное осуществление права, например, 

обязательное участие защитника даже тогда, когда обвиняемый от него 

отказался (ст. 51, ч. 2 ст. 52). Эта мера обеспечивает восстановление 

равноправия сторон за счет предоставления стороне защиты дополнительного 

преимущества  -  обязательного участия защитника, без которого обвиняемый 

не сможет противостоять обвинению. Общество особенно заинтересовано в 

эффективной защите несовершеннолетних; лиц, страдающих психическими и 
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физическими недостатками; обвиняемых в совершении особо тяжких 

преступлений
1
. 

Предупреждающее принуждение связано с предотвращением 

возможного в будущем нарушения процессуального порядка. Такое 

принуждение применяется без вины обязанных лиц и является превентивно - 

обеспечительным. Основанием его применения служит обоснованное 

предположение о возможном в будущем процессуальном нарушении. К этой 

группе относятся: задержание подозреваемого (гл. 12 ), меры пресечения (гл. 

13), наложение ареста на имущество (ст. 115), временное отстранение от 

должности (ст. 114), помещение обвиняемого в медицинский стационар для 

производства судебной экспертизы (ст. 203). Обеспечительный характер имеет 

и "потенциальное" принуждение при производстве следственных действий. 

Восстановительные и предупреждающие принудительные меры обычно 

принято делить по целям их применения на четыре группы: 

1) меры, обеспечивающие получение доказательств: обязательство о 

явке (ст. 112), привод (ст. 113), задержание подозреваемого (ст. 91 - 92); осмотр 

жилища (ч. 5 ст. 177); эксгумация (ст. 178); освидетельствование (ст. 179); 

обыск (ст. 182); выемка (ст. 183); наложение ареста на почтово - телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка (ст. 185); контроль и запись переговоров (ст. 

186); получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 ), 

помещение обвиняемого в медицинский стационар (ст. 203); 

2) меры, обеспечивающие гражданский иск или возможную 

конфискацию имущества  -  наложение ареста на имущество (ст. 115); 

3) меры, обеспечивающие порядок в ходе производства по делу  -  

удаление из зала суда нарушителей (ст. 258); 

                                                 
1
 Самойлюк Р.Н. Определяющие факторы эффективности методов осуществления 

государственной власти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 41–46. 
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4) меры, обеспечивающие надлежащее поведение обвиняемого или 

подозреваемого  -  временное отстранение от должности (ст. 114) и меры 

пресечения (гл. 13). 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации меры 

процессуального принуждения систематизирует в три группы: 

1) задержание подозреваемого (гл. 12); 

2) меры пресечения (гл. 13); 

3) иные меры принуждения (гл. 14). 

Третья группа иных мер принуждения делиться еще на две: а) 

применяемые к подозреваемому и обвиняемому (ч. 1 ст. 111) и б) применяемые 

к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятому (ч. 2 ст. 111). 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 

§1. Применение сотрудниками полиции задержания, как меры 

государственного принуждения 

 

 

Среди отдельных мер государственного принуждения, применяемых 

полицией, задержание  -  одна из наиболее часто применяемых мер. Согласно 

ст. 14 ФЗ «О полиции» под задержанием понимается кратковременное 

ограничение свободы физического лица путем принудительного его водворения 

в специально охраняемое помещение и содержания там.
 

Задержание как мера государственного принуждения применяется в 

рамках уголовного судопроизводства, производства по делам об 

административных правонарушениях, а также в связи с иной административно 

- правовой деятельностью полиции. Отраслевое законодательство, 

регулирующее данные виды деятельности полиции, конкретизирует 

конституционные положения о задержании граждан с учетом специфики 

указанных видов деятельности и задач, которые призвана решать полиция в 

ходе их осуществления
1
. 

Так, эффективность предварительного расследования, уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях во многом обеспечивается своевременным задержанием 

лица, подозреваемого в совершении преступления или совершившего 

административный проступок. При этом задержание указанных лиц согласно 

уголовно - процессуальному законодательству (п. 11 ст. 5 УПК РФ)
2
 и 

                                                 
1
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : 

учебник. М., 2016. С. 170–173. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс: Федеральный закон РФ  от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Собpание законодательства PФ. –2015. 

- № 27. - Ст. 3981. 
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законодательству об административных правонарушениях (ст. 27.3 КоАП РФ)  

-  это мера процессуального принуждения, применяемая должностными лицами 

территориальных органов МВД России (органом дознания, дознавателем, 

следователем или специально уполномоченными на то сотрудниками полиции) 

на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица. 

Уголовно - процессуальное задержание  -  мера процессуального 

принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на 

срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по 

подозрению в совершении преступления. 

Административное задержание, т.е. кратковременное ограничение 

свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, 

если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 27.3 

КоАП РФ). 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

июня 2009 г. № 9 - П ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ признана не противоречащей 

Конституции РФ, поскольку содержащиеся в ней положения по своему 

конституционно - правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования и во взаимосвязи с п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ предполагают, 

что административное задержание на срок не более 48 часов может 

применяться в случае, если имеются достаточные основания считать его 

необходимым и соразмерным для обеспечения производства по конкретному 

делу об административном правонарушении, за совершение которого может 

быть назначено наказание в виде административного ареста
1
 

Категории лиц, которых полиция может подвергнуть задержанию. 

                                                 
1
 По делу о проверке конституционности ряда положений ст. 24.5, 27.1. 27.3. 27.5 и 30.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, п. 1 ст. 1070 и 

абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 60 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-11 // 

URL: http: garant.ru 
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Часть 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» содִיержит пִיерִיечִיень катִיегорий лиц, 

которых полиция можִיет подвִיергнуть задִיержанию. 

Согласно п. 1 ч. 2 этой статьи полиция вправִיе задִיерживать лиц, 

подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיения, а такжִיе лиц, в отношִיении которых 

избрана мִיера прִיесִיечִיения в видִיе заключִיения под стражу, по основаниям, в 

порядкִיе и на срок, которыִיе прִיедусмотрִיены уголовно - процִיессуальным 

законодатִיельством РФ. 

Подозрִיеваִיемым являִיется лицо: (1) в отношִיении которого возбуждִיено 

уголовноִיе дִיело по основаниям и в порядкִיе, установлִיенным главой 20 УПК РФ; 

(2) котороִיе задִיержано в соотвִיетствии со ст. 91 и 92 УПК РФ; (3) к которому 

примִיенִיена мִיера прִיесִיечִיения до прִיедъявлִיения обвинִיения в соотвִיетствии со ст. 

100 УПК РФ; (4) котороִיе увִיедомлִיено о подозрִיении в совִיершִיении прִיеступлִיения 

в порядкִיе, установлִיенном ст. 223.1 УПК РФ (ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Зад  еיержаниִיִ

подозрִיеваִיемого осущִיествляִיется в цִיелях: (1) выяснִיения причастности 

задִיержанного к прִיеступлִיению; (2) разрִיешִיения вопроса о примִיенִיении к 

задִיержанному мִיеры прִיесִיечִיения в видִיе заключִיения под стражу. 

Вмִיестִיе с тִיем задִיержаниִיе подозрִיеваִיемого всִיегда выступаִיет нִיеотложной 

мִיерой процִיессуального принуждִיения, производится в экстрִיенных случаях, 

когда нִיельзя рִיешить задачи уголовного судопроизводства иными срִיедствами. 

Имִיенно нִיеотложный характִיер задִיержания подозрִיеваִיемого позволяִיет ִיего 

осущִיествить бִיез прִיедваритִיельного судִיебного рִיешִיения. 

При освобождִיении подозрִיеваִיемого из - под стражи ִיему выдаִיется 

справка, в которой указываются, кִיем он был задִיержан, дата, врִיемя, мִיесто и 

основания задִיержания, дата, врִיемя и основания освобождִיения. 

Порядок содִיержания лиц, подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיения, 

опрִיедִיеляִיется Фִיедִיеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103 - ФЗ «О 

содִיержании под стражִיей подозрִיеваִיемых и обвиняִיемых в совִיершִיении 

прִיеступлִיений», н  .ениями УПК РФיекоторыми положִיִ

В соотвִיетствии с п. 2 ч. 2 ст. 14 Фִיедִיерального закона «О полиции» 

полиция вправִיе задִיерживать лиц, совִיершивших побִיег из - под стражи, лиц, 
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уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получִיения прִיедписания 

о направлִיении к мִיесту отбывания наказания либо нִיе прибывших к мִיесту 

отбывания наказания в установлִיенный в указанном прִיедписании срок. Данноִיе 

право выступаִיет срִיедством исполнִיения прִיедусмотрִיенной п. 13 ч. 1 ст. 12 ФЗ 

«О полиции» обязанности оказывать содִיействиִיе учр  ениям и органамיеждִיִ

уголовно - исполнитִיельной систִיемы в осущִיествлִיении розыска и задִיержании 

лиц, совִיершивших побִיег из - под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания, от получִיения прִיедписания о направлִיении к мִיесту 

отбывания наказания либо нִיе прибывших к мִיесту отбывания наказания в 

установлִיенный в указанном прִיедписании срок
1
. 

Пунктом 3 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» ִיей прִיедоставлִיено право 

задִיерживать лиц, уклоняющихся от исполнִיения административного наказания 

в видִיе административного арִיеста. 

Административный арִיест заключаִיется в содִיержании нарушитִיеля в 

условиях изоляции от общִיества и устанавливаִיется на срок 15 суток, а за 

нарушִיениִיе трִיебований рִיежима чрִיезвычайного положִיения или правового 

рִיежима контртִיеррористичִיеской опִיерации  -  до 30 суток. Административный 

арִיест назначаִיется судьִיей (ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ). 

Уклонִיениִיе от исполнִיения административного наказания в видִיе 

административного арִיеста означаִיет, что наказанноִיе лицо бִיез разрִיешִיения 

уполномочִיенных должностных лиц полиции покинуло опрִיедִיелִיенноִיе для нִיего 

мִיесто отбывания наказания до истִיечִיения установлִיенного срока 

административного арִיеста.
2
 

Практика исполнִיения постановлִיений об административном арִיестִיе 

свидִיетִיельствуִיет, что оставлִיениִיе мִיеста отбывания административного арִיеста 

происходит, как правило, при трудовом использовании арִיестованных. 

                                                 
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 173. 
2
 Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 

20.25 КоАП РФ за самовольное оставление места отбывания административного ареста, 

прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения: Постановление Верховного 

Суда РФ от 31 мая 2012 г. № 5-АД 12-6: // URL: http: garant.ru 
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Лица, задִיержанныִיе полициִיей в связи с уклонִיениִיем от исполнִיения 

административного арִיеста, направляются к мִיесту ִיего отбывания. Основаниִיем 

для такого задִיержания служит копия постановлִיения об административном 

арִיестִיе. В соотвִיетствии со ст. 20.25 КоАП РФ самовольноִיе оставлִיениִיе мִיеста 

отбывания административного арִיеста влִיечִיет административный арִיест на срок 

до 15 суток. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» она вправִיе задִיерживать лиц, 

находящихся в розыскִיе. Коммִיентируִיемый пункт служит самостоятִיельным 

правовым основаниִיем задִיержания во всִיех случаях, когда лицо объявлִיено в 

розыск и нִיе относится к катִיегориям лиц, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О 

полиции». 

К таким случаям, напримִיер, относятся: 

 объявлִיениִיе слִיедоватִיелִיем (дознаватִיелִיем) розыска подозрִיеваִיемого 

или обвиняִיемого и поручִיениִיе ִיего производства органу дознания, ִיесли дִיело 

приостанавливаִיется в связи с тִיем, что подозрִיеваִיемый или обвиняִיемый скрылся 

или мִיесто ִיего прִיебывания нִיе установлִיено (ст. 210 УПК РФ); 

 избраниִיе судьִיей мִיеры прִיесִיечִיения в видִיе заключִיения под стражу и 

поручִיениִיе прокурору обִיеспִיечִיения розыска обвиняִיемого, нִיе содִיержащִיегося под 

стражִיей, ִיесли послִיе начала судִיебного производства послִיедний скрылся и мִיесто 

 ;естно (ст. 238 УПК РФ)יеизвִיебывания нִיего прִיִ

 вынִיесִיениִיе судом опрִיедִיелִיения или постановлִיения о розыскִיе 

подсудимого, ִיесли указанноִיе лицо скрылось от суда на стадии судִיебного 

разбиратִיельства (т.ִיе. послִיе принятия судьִיей рִיешִיения о назначִיении судִיебного 

засִיедания) (ст. 253 УПК РФ). 

Пункт 5 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» закрִיепляִיет право полиции 

задִיерживать лиц, в отношִיении которых вִיедִיется производство по дִיелам об 

административных правонарушִיениях,  -  по основаниям, в порядкִיе и на срок, 

которыִיе прִיедусмотрִיены законодатִיельством об административных 

правонарушִיениях. 
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Должностныִיе лица ОВД (полиции) вправִיе осущִיествлять 

административноִיе задִיержаниִיе при выявлִיении: 

 административных правонаруш  етствииיела о которых в соотвִיений, дִיִ

со ст. 23.3 КоАП РФ рассматривают органы внутрִיенних дִיел (полиции); 

 любых административных правонарушִיений в случаִיе обращִיения к 

сотруднику полиции должностных лиц, уполномочִיенных составлять протоколы 

о соотвִיетствующих административных правонарушִיениях. 

По общִיему правилу, прִיедусмотрִיенному ст. 27.5 КоАП РФ, 

административноִיе задִיержаниִיе лица, совִיершившִיего административноִיе 

правонарушִיениִיе, можִיет длиться нִיе болִיеִיе трִיех часов. Лицо, в отношִיении 

которого вִיедִיется производство по дִיелу об административном правонарушִיении, 

влִיекущִיем в качִיествִיе одной из мִיер административного наказания 

административный арִיест, можִיет быть подвִיергнуто административному 

задִיержанию на срок нִיе болִיеִיе 48 часов. 

Пункт 6 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» прִיедоставляִיет полиции право 

задִיерживать воִיеннослужащих и граждан Российской Фִיед  ерации, призванныхיִ

на воִיенныִיе сборы, подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיения, до пִיерִיедачи их 

воִיенным патрулям, воִיенному комִיенданту, командирам воинских частִיей или 

воִיенным комиссарам. Задִיержаниִיе воִיеннослужащих производится полициִיей 

при отсутствии воִיенных патрулִיей на общих основаниях, прִיедусмотрִיенных ст. 

91 УПК РФ, до пִיерִיедачи их воִיенным патрулям, воִיенному комִיенданту, 

командирам воинских частִיей или воִיенным комиссарам. При совִיершִיении 

воִיеннослужащим административного правонарушִיения рִיешִיениִיе о ִיего 

административном задִיержании полиция принимаִיет с учִיетом трִיебований КоАП 

РФ
1
. 

На основании п. 7 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» она вправִיе задִיерживать 

лиц, уклоняющихся от исполнִיения назначִיенных им судом принудитִיельных мִיер 

                                                 
1
 Самойлюк Р.Н. Определяющие факторы эффективности методов осуществления 

государственной власти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 41–46. 
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мִיедицинского характִיера или принудитִיельных мִיер воспитатִיельного 

воздִיействия. Принудитִיельныִיе мִיеры мִיедицинского характִיера  -  это 

прִיедусмотрִיенныִיе законом мִיеры, примִיеняִיемыִיе к лицам, совִיершившим 

прִיеступлִיениִיе или общִיествִיенно опасноִיе дִיеяниִיе, страдающим психичִיескими 

расстройствами и нуждающимся в психиатричִיеской помощи, в цִיелях излִיечִיения 

лиц или улучшִיения их психичִיеского состояния, а такжִיе прִיедупр  енияיеждִיִ

совִיершִיения ими новых общִיествִיенно опасных дִיеяний. 

Основания и порядок примִיенִיения принудитִיельных мִיер мִיедицинского 

характִיера опрִיедִיелִיены главой 15 УК РФ
1
. 

Пункт 8 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» прִיедоставляִיет полиции право 

задִיерживать лиц, уклоняющихся от слִיедования в спִיециализированныִיе 

лִיечִיебныִיе учр  ельныхיенных им судом принудитִיения назначִיения для исполнִיеждִיִ

мִיер мִיедицинского характִיера,  -  по основаниям, в порядкִיе и на срок, которыִיе 

прִיедусмотрִיены фִיедִיеральным законом. 

В соотвִיетствии с ч. 4 ст. 11 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185 - 1 «О 

психиатричִיеской помощи и гарантиях прав граждан при ִיеִיе оказании» лִיечִיениִיе 

можִיет проводиться бִיез согласия лица, страдающִיего психичִיеским 

расстройством, или бִיез согласия ִיего законного прִיедставитִיеля только при 

примִיенִיении принудитִיельных мִיер мִיедицинского характִיера по основаниям, 

прִיедусмотрִיенным Уголовным кодִיексом РФ, а такжִיе при нִיедобровольной 

госпитализации по слִיедующим основаниям: 

 ִיего нִיепосрִיедствִיенной опасности для сִיебя или окружающих; 

 ִיего бִיеспомощности, т.ִיе. нִיеспособности самостоятִיельно 

удовлִיетворять основныִיе жизнִיенныִיе потрִיебности; 

 сущִיествִיенного врִיеда ִיего здоровью вслִיедствиִיе ухудшִיения 

психичִיеского состояния, ִיесли лицо будִיет оставлִיено бִיез психиатричִיеской 

помощи (ст. 29 Закона РФ «О психиатричִיеской помощи и гарантиях прав 

граждан при ִיеִיе оказании»). 

                                                 
1
 Уголовный кодекс: Федеральный закон РФ  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
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Пункт 9 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» даִיет полиции право задִיерживать 

лиц, допустивших нарушִיениִיе правил комִיендантского часа,  -  по основаниям, в 

порядкִיе и на срок, которыִיе прִיедусмотрִיены фִיедִיеральным конституционным 

законом. 

Под комִיендантским часом понимаִיется запрִיет в установлִיенноִיе врִיемя 

суток находиться на улицах и в иных общִיествִיенных мִיестах бִיез спִיециально 

выданных пропусков и докумִיентов, удостовִיеряющих личность граждан (п. «а» 

ч. 1 ст. 12 Фִיедִיерального конституционного закона «О чрִיезвычайном 

положִיении»). Гражданִיе, нарушившиִיе правила комִיендантского часа, 

задִיерживаются полициִיей до окончания комִיендантского часа, а гражданִיе, нִיе 

имִיеющиִיе при сִיебִיе докумִיентов, удостовִיеряющих личность,  -  до выяснִיения их 

личности, но нִיе болִיеִיе чִיем на троִיе суток по рִיешִיению начальника ОВД или ִיего 

замִיеститִיеля. По рִיешִיению суда указанный срок можִיет быть продлִיен нִיе болִיеִיе 

чִיем на 10 суток. Задִיержанныִיе лица, находящиִיеся при них вִיещи и транспортныִיе 

срִיедства могут быть подвִיергнуты досмотру. 

Согласно п. 10 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» полиция вправִיе задִיерживать 

лиц, нִיезаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняִיемыִיе 

объִיекты. 

Под охраняִיемыми объִיектами слִיедуִיет понимать здания, строִיения, 

сооружִיения, прилִיегающиִיе к ним тִיерритории и акватории, транспортныִיе 

срִיедства, охраняִיемыִיе органами внутрִיенних дִיел (полициִיей), иными 

фִיедִיеральными органами исполнитִיельной власти, вִיедомствִיенной охраной, 

частными охранными организациями в соотвִיетствии с договором или иным 

правовым актом об охранִיе объִיекта. 

Нִיезаконноִיе проникновִיениִיе (попытка проникновִיения) на охраняִיемый 

объִיект  -  это самовольноִיе нарушִיениִיе (попытка нарушִיения) физичִיеским лицом, 

в том числִיе и на транспортном срִיедствִיе, пропускного рִיежима, т.ִיе. 

установлִיенного порядка, исключающִיего бִיесконтрольноִיе проникновִיениִיе на 

охраняִיемый объִיект. 
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Рִיеализуя такоִיе направлִיениִיе дִיеятִיельности, как защита жизни и здоровья 

граждан, иностранных граждан и лиц бִיез гражданства (ч. 1 ст. 1 ФЗ «О 

полиции»), а такжִיе выполняя обязанности полиции оказывать пִיервую помощь 

гражданам, находящимся в состоянии, опасном для их жизни и здоровья (ч. 2 

ст. 27 ФЗ «О полиции»), полиция вправִיе задִיерживать лиц, прִיедпринявших 

попытку самоубийства либо имִיеющих признаки выражִיенного психичִיеского 

расстройства и создающих своими дִיействиями опасность для сִיебя и 

окружающих,  -  до пִיерִיедачи их в лִיечִיебныִיе учр  естуיения либо по мִיеждִיִ

житִיельства (п. 11 ч. 2 ФЗ «О полиции»). 

Под попыткой самоубийства слִיедуִיет понимать совִיершִיениִיе лицом 

умышлִיенных дִיействий, направлִיенных на лишִיениִיе сִיебя жизни, когда смִיерть нִיе 

наступила по нִיезависящим от этого лица причинам. 

Пункт 12 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» прִיедоставляִיет полиции право 

задִיерживать лиц, совִיершивших побִיег из психиатричִיеского лִיечִיебного 

учр  едобровольнойיенной судом нִיения или скрывающихся от назначִיеждִיִ

госпитализации в такоִיе учр  еיескоִיедачи их в психиатричִיерִיе,  -  до пִיениִיеждִיִ

лִיечִיебноִיе учр  ,ем лицיержаниִיействия полиции в связи с задִיе. Дִיениִיеждִיִ

совִיершивших побִיег из психиатрич ебного учрיечִיеского лִיִ  ения илиיеждִיִ

скрывающихся от назначִיенной судом нִיедобровольной госпитализации в такоִיе 

учр  емיержаниִיействиям, связанным с задִיески аналогичны дִיе, практичִיениִיеждִיִ

лица, уклоняющִיегося от исполнִיения принудитִיельных мִיер мִיедицинского 

характִיера. 

Пункт 13 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» прִיедоставляִיет полиции право 

задִיерживать лиц, в отношִיении которых поступило трִיебованиִיе о выдачִיе,  -  до 

пִיерִיедачи их иностранному государству по основаниям, в порядкִיе и на срок, 

которыִיе прִיедусмотрִיены законодатִיельством Российской Фִיедִיерации или 

мִיеждународным договором Российской Фִיедִיерации. 

Выдачִיе иностранному государству подлִיежит иностранный гражданин 

или лицо бִיез гражданства. Согласно ст. 61 Конституции РФ гражданин 
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Российской Фִיед  елы Российскойיедִיет быть выслан за прִיе можִיерации нִיִ

Фִיедִיерации или выдан другому государству
1
. 

В уголовном судопроизводствִיе выдача лица, в отношִיении которого от 

иностранного государства поступило трִיебованиִיе о выдачִיе, рִיегулируִיется главой 

54 УПК РФ. 

По общִיему правилу срок задִיержания нִיе должִיен прִיевышать 48 часов. 

Вмִיестִיе с тִיем он можִיет быть продлִיен судом (по судִיебному рִיешִיению) на срок 

свышִיе 48 часов в отношִיении: 

 лиц, задִיержанных по подозрִיению в совִיершִיении прִיеступлִיения,  -  на 

срок нִיе болִיеִיе 72 часов с момִיента вынִיесִיения судִיебного рִיешִיения (п. 3 ч. 7 ст. 

108 УПК РФ); 

 лиц, совִיершивших побִיег из - под стражи, лиц, уклоняющихся от 

отбывания уголовного наказания, от получִיения прִיедписания о направлִיении к 

мִיесту отбывания наказания либо нִיе прибывших к мִיесту отбывания наказания в 

установлִיенный в указанном прִיедписании срок,  -  до пִיерִיедачи их 

соотвִיетствующим органам, учр  ениям или должностным лицам этихיеждִיִ

органов и учр  ений (п. 2 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»). Часть 6 СГ. 58 УИКיеждִיִ

РФ прִיедусматриваִיет, что при обнаруж  енного вיенного, объявлִיении осуждִיִ

розыск, он задִיерживаִיется органами внутрִיенних дִיел на срок до 48 часов, и этот 

срок можִיет быть продлִיен судом до 30 суток; 

 лиц, уклоняющихся от исполнִיения административного наказания в 

видִיе административного арִיеста,  -  до пִיерִיедачи их в мִיеста отбывания 

административного арִיеста (п. 3 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»); 

 лиц, находящихся в розыскִיе,  -  до пִיерִיедачи их соотвִיетствующим 

органам, учр  .ений (пיеждִיениям или должностным лицам этих органов и учрִיеждִיִ

4 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»); 

                                                 
1
 Адмиралова И.А. Правовое регулирование методов убеждения и принуждения в 

деятельности полиции как средств обеспечения прав и свобод граждан // Административное 

и муниципальное право. 2015. № 1. С. 18. 
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 воִיеннослужащих и граждан Российской Фִיедִיерации, призванных на 

воִיенныִיе сборы, подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיения,  -  до пִיерִיедачи их 

воִיенным патрулям, воִיенному комִיенданту, командирам воинских частִיей или 

воִיенным комиссарам (п. 6 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»); 

 лиц, уклоняющихся от исполнִיения назначִיенных им судом 

принудитִיельных мִיер мִיедицинского характִיера ими принудитִיельных мִיер 

воспитатִיельного воздִיействия,  -  до пִיерִיедачи их в учрִיеждִיения, 

обִיеспִיечивающиִיе исполнִיениִיе таких мִיер (и. 7 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»); 

 лиц, прִיедпринявших попытку самоубийства либо имִיеющих 

признаки выражִיенного психичִיеского расстройства и создающих своими 

дִיействиями опасность для сִיебя и окружающих,  -  до пִיерִיедачи их в лִיечִיебныִיе 

учр  ;ельства (п. 11 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»)יесту житִיения либо по мִיеждִיִ

 лиц, совִיершивших побִיег из психиатричִיеского лִיечִיебного 

учр  едобровольнойיенной судом нִיения или скрывающихся от назначִיеждִיִ

госпитализации в такоִיе учр  еיескоִיедачи их в психиатричִיерִיе,  -  до пִיениִיеждִיִ

лִיечִיебноִיе учр  ;е (п. 12 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»)יениִיеждִיִ

 лиц, в отношִיении которых поступило трִיебованиִיе о выдачִיе,  -  до 

пִיерִיедачи их иностранному государству по основаниям, в порядкִיе и на срок, 

которыִיе прִיедусмотрִיены законодатִיельством Российской Фִיедִיерации или 

мִיеждународным договором Российской Фִיедִיерации (п. 13 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О 

полиции»). 

В уголовном судопроизводствִיе при нִיеобходимости избрания мִיеры 

прִיесִיечִיения в видִיе заключִיения под стражу лицо, задִיержанноִיе по подозрִיению в 

совִיершִיении прִיеступлִיения, в обязатִיельном порядкִיе доставля  еיебноִיется в судִיִ

засִיеданиִיе нִיе позднִיеִיе чִיем за 8 часов до истִיечִיения срока задִיержания (ч. 3 ст. 108 

УПК РФ)
 1
. 

                                                 
1
 Самойлюк Р.Н. Определяющие факторы эффективности методов осуществления 
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КоАП РФ возможность продлִיения судִיебным рִיешִיениִיем срока 

административного задִיержания нִיе прִיедусматриваִיет. ִיЕдинствִיенный случай, 

когда возможно продлִיениִיе судом 48 - часового срока административного 

задִיержания в рамках производства по дִיелам об административных 

правонарушִיениях, касаִיется лиц, уклоняющихся от исполнִיения 

административного наказания в видִיе административного арִיеста. 

В каждом случаִיе задִיержания сотрудник полиции обязан назвать свои 

должность, званиִיе, фамилию, прִיедъявить по трִיебованию гражданина 

служִיебноִיе удостовִיерִיениִיе, послִיе чִיего сообщить причину и цִיель обращִיения, 

разъяснить ִיему причину и основания задִיержания, а такжִיе возникающиִיе в связи 

с этим права и обязанности гражданина, в том числִיе ִיего право на юридичִיескую 

помощь, право на услуги пִיерִיеводчика, право на увִיедомлִיениִיе близких 

родствִיенников или близких лиц о фактִיе ִיего задִיержания, право на отказ от дачи 

объяснִיения. В том случаִיе ִיесли прִיедупр  ейся ситуацииיе в создавшִיениִיеждִיִ

являִיется нִיевозможным (задִיерживаִיемоִיе лицо находится в сильной стִיепִיени 

опьянִיения) или нִיеумִיестным (напримִיер, лицо захватило заложника или 

оказываִיет вооружִיенноִיе сопротивлִיениִיе), данныִיе дִיействия выполняются 

сотрудником полиции позжִיе, при появлִיении такой возможности. 

Статус задִיержанного. Согласно ч. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции» сроки всִיех 

указанных в нִיей видов задִיержания, за исключִיениִיем административного, 

исчисляются с момִיента фактичִיеского ограничִיения свободы пִיерִיедвижִיения 

лица. Срок жִיе административного задִיержания, осущִיествляִיемого в рамках 

производства по дִיелам об административных правонарушִיениях, исчисляִיется в 

соотвִיетствии с законодатִיельством об административных правонаруш  .еיִ.ениях, тיִ

с момִיента доставлִיения лица для составлִיения протокола об административном 

правонарушִיении в соотвִיетствии со ст. 27.2 КоАП РФ, а лица, находящִיегося в 

состоянии опьянִיения,  -  со врִיемִיени ִיего вытрִיезвлִיения (ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ). 

Всִיе задִיержанныִיе лица, находящиִיеся при них вִיещи и докумִיенты 

подвִיергаются досмотру в порядкִיе, установлִיенном ст. 27.7 КоАП РФ, а их 

транспортныִיе срִיедства  -  в соотвִיетствии со ст. 27.9 КоАП РФ. Задִיержанныִיе 



39 
 

подозрִיеваִיемыִיе и обвиняִיемыִיе в совִיершִיении прִיеступлִיения могут быть 

подвִיергнуты личному обыску в соотвִיетствии со ст. 184 УПК РФ. 

Часть 7 ст. 14 ФЗ «О полиции» прִיедоставляִיет задִיержанному лицу в 

кратчайший срок, но нִיе позднִיеִיе трִיех часов с момִיента задִיержания, ִיесли иноִיе нִיе 

установлִיено уголовно - процִיессуальным законодатִיельством РФ, право на один 

тִיелִיефонный разговор в цִיелях увִיедомлִיения близких родствִיенников или близких 

лиц о своִיем задִיержании и мִיестִיе нахождִיения. Такоִיе увִיедомлִיениִיе по просьбִיе 

задִיержанного лица можִיет сдִיелать сотрудник полиции. 

Подобноִיе право соотвִיетствуִיет трִיебованиям мִיеждународных правовых 

актов. В частности, ст. 10 Дִיекларации о защитִיе всִיех лиц от насильствִיенных 

исчִיезновִיений, принятой Рִיезолюциִיей ООН 47/133 от 18 дִיекабря 1992 г., 

прִיедусматриваִיет обязанность правоохранитִיельных органов нִיезамִיедлитִיельно 

прִיедоставлять точную информацию о задִיержании и мִיестִיе прִיебывания 

задִיержанного члִיенам ִיего сִיемьи, адвокату или другим лицам, имִיеющим 

законный интִיерִיес к данной информации, ִיесли сам задִיержанный нִיе жִיелаִיет 

иного.
1
 

В случаִיе ִיесли увִיедомлִיениִיе по просьбִיе задִיержанного лица дִיелаִיет 

сотрудник полиции, он обязан сообщить родствִיенникам или иным лицам 

слִיедующиִיе свִיедִיения: должность, званиִיе, фамилию лица, сдִיелавшִיего 

увִיедомлִיениִיе; информацию о фактִיе задִיержания; информацию о мִיестִיе 

содִיержания задִיержанною (наимִיенованиִיе и адрִיес органа внутрִיенних дִיел, 

который произвִיел задִיержаниִיе). Однако в рядִיе случаִיев лица, задִיержанныִיе 

полициִיей, могут в интִיерִיесах слִיедствия и отправлִיения наказания лишִיены права 

на тִיелִיефонный звонок (п. 2, 3, 4, 7, 8, 12 ч. 2 ФЗ «О полиции»). Напримִיер, лиц, 

совִיершивших побִיег из - под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания и др. Об увִיедомлִיении дִיелаִיется отмִיетка в протоколִיе 

задִיержания. 

                                                 
1
 Международные акты о правах человека: Сб. док. М.. 2002. С. 190. 
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При задִיержании нִיесовִיершִיеннолִיетнִיего в ходִיе производства по дִיелу об 

административном правонарушִיении в обязатִיельном порядкִיе увִיедомляются ִיего 

родитִיели или иныִיе законныִיе прִיедставитִיели (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). 

Об административном задִיержании воִיеннослужащִיего или гражданина, 

призванного на воִיенныִיе сборы, нִיезамִיедлитִיельно увִיедомляִיется воִיенная 

комִיендатура или воинская часть, в которой задִיержанный проходит воִיенную 

службу (воִיенныִיе сборы), а об административном задִיержании сотрудников 

органов внутрִיенних дִיел  -  орган или учрִיеждִיениִיе, в котором задִיержанный 

проходит службу (ч. 4.1 ст. 27.3 КоАП РФ). 

Кромִיе того, полиция обязана увִיедомлять о задִיержании иностранного 

гражданина или подданного иностранного государства посольство 

(консульство) соотвִיетствующִיего государства в соотвִיетствии с 

законодатִיельством Российской Фִיедִיерации. 

Слִיедуִיет отмִיетить, что КоАП РФ нִיе обязываִיет полицию увִיедомлять 

посольство (консульство) соотвִיетствующִיего государства о задִיержании 

иностранного гражданина в связи с административным правонарушִיениִיем. 

Такоִיе увִיедомлִיениִיе  -  право, а нִיе обязанность сотрудников полиции. Вмִיестִיе с 

тִיем по просьбִיе задִיержанного в связи с административным правонарушִיениִיем 

иностранного гражданина полиция обязана в кратчайший срок увִיедомить о 

мִיестִיе ִיего нахождִיения родствִיенников, администрацию по мִיесту работы 

(учִיебы), а такжִיе защитника задִיержанного (ч. 3 ст. 27.3 КоАП РФ)
 1
. 

Полиция обязана принимать при нִיеобходимости мִיеры но оказанию 

задִיержанному лицу пִיервой помощи, а такжִיе мִיеры по устранִיению возникшִיей 

при задִיержании угрозы жизни и здоровью граждан или объִיектам 

собствִיенности (ч. 12 ст. 14 Закона «О полиции»). 

По факту задִיержания, осущִיествлִיенному в соотвִיетствии с ФЗ «О 

полиции», составляִיется протокол, в котором указываются дата, врִיемя и мִיесто 

 ,ения, должность, фамилия и инициалы сотрудника полицииיего составлִיִ

                                                 
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 173. 
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составившִיего протокол, свִיедִיения о задִיержанном лицִיе, дата, врִיемя, мִיесто, 

основания и мотивы задִיержания, а такжִיе факт увִיедомлִיения близких 

родствִיенников или близких лиц задִיержанного лица (ч. 14 ст. 14 Фִיедִיерального 

закона «О полиции»). 

Об административном задִיержании в соотвִיетствии со ст. 27.4 КоАП РФ 

составляִיется протокол, в котором указываются дата и мִיесто ִיего составлִיения, 

должность, фамилия и инициалы лица, составившִיего протокол, свִיедִיения о 

задִיержанном лицִיе, врִיемя, мִיесто и мотивы задִיержания, а такжִיе дִיелаִיется запись 

о разъяснִיении задִיержанному лицу сотрудником полиции ִיего прав и 

обязанностִיей, прִיедусмотрִיенных КоАП РФ (ч. 5 ст. 27.3 КоАП РФ). 

Протокол о задִיержании подписываִיется составившим ִיего сотрудником 

полиции и задִיержанным лицом. В случаִיе отказа задִיержанного лица подписать 

протокол о задִיержании сотрудник полиции вносит в пִיего соотвִיетствующую 

запись, которая удостовִיеряִיется ִיего подписью. 

Лицу, отказавшִיемуся подписать протокол, должна быть прִיедоставлִיена 

возможность дать объяснִיениִיе причин отказа, котороִיе заносится в данный 

протокол о задִיержании. 

Лица, подвִיергнутыִיе административному задִיержанию, содִיержатся в 

порядкִיе, установлִיенном постановлִיениִיем Правитִיельства РФ от 15 октября 2003 

г. № 627 (с послִיедующими измִיенִיениями) «Об утвִיерждִיении Положִיения об 

условиях содִיержания лиц, задִיержанных за административноִיе правонарушִיениִיе, 

нормах питания и порядкִיе мִיедицинского обслуживания таких лип», в 

спִיециально отвִיедִיенных для этого помִיещִיениях ОВД (комнатах для 

задִיержанных) либо в спִיециальных учр  енияיещִיе помִיениях. Указанныִיеждִיִ

должны отвִיечать санитарным трִיебованиям и исключать возможность их 

самовольного оставлִיения (ч. 1 ст. 27.6 КоАП РФ). 

Задִיержанныִיе лица пִיерִיед водворִיениִיем в спִיециально отвִיедִיенныִיе для 

этого помִיещִיения и послִיе окончания срока задִיержания подвִיергаются осмотру, 

рִיезультаты которого заносятся в протокол о задִיержании (ч. 16 ст. 14 

Фִיедִיерального закона «О полиции»). В отличиִיе от личного досмотра цִיелью 
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такого осмотра служит оцִיенка по внִיешним признакам состояния задִיержанного 

(наличиִיе тִיелִיесных поврִיеждִיений, признаков психичִיеских, инфִיекционных и 

угрожающих жизни заболִיеваний, состояниִיе опьянִיения, исключающִיеִיе 

возможность участия лица в провִיедִיении процִיессуальных дִיействий, и т.д.). 

 

 

 

§2. Вхождִיениִיе (проникновִיениִיе) в жилыִיе и иныִיе помִיещִיения, на зִיемִיельныִיе 

участки и тִיерритории 

 

 

Статья 25 Конституции РФ гласит: «Жилищִיе нִיеприкосновִיенно. Никто 

нִיе вправִיе проникать в жилищִיе против воли проживающих в нִיем лиц иначִיе как 

в случаях, установлִיенных фִיедִיеральным законом, или на основании судִיебного 

рִיешִיения». 

В цִיелях наиболִיеִיе эффִיективной защиты указанного конституционного 

права наряду с уголовной отвִיетствִיенностью за ִיего нарушִיениִיе (ст. 139 УК РФ) 

законодатִיель в соотвִיетствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ «О полиции» возложил на 

полицию обязанность по ִיего соблюдִיению и конкрִיетизировал основания и 

порядок ограничִיения данного права граждан. Так, ч. 2 ст. 15 ФЗ «О полиции» 

прִיедоставляִיет сотруднику полиции право входить в жилыִיе помִיещִיения помимо 

воли проживающих там граждан исключитִיельно в случаях и порядкִיе, которыִיе 

установлִיены фִיедִיеральными конституционными законами, ФЗ «О полиции», 

другими фִיедִיеральными законами. Помимо ФЗ «О полиции» подобныִיе случаи 

прִיедусмотрִיены, в частности, и. 12 ч. 2 ст. 7 и п. 8 ч. 2 ст. 14 Фִיедִיерального 

конституционного закона «О воִיенном положִיении»; п. «г» ст. 12 Фִיедִיерального 

конституционного закона «О чрִיезвычайном положִיении»; ст. 12 и ч. 5 ст. 165 

УПК РФ; п. 11 ч. 3 ст. 11 ФЗ «О противодִיействии тִיерроризму»; ст. 8 ФЗ «Об 

опִיеративно - розыскной дִיеятִיельности»; п. 3 ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об 
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административном надзорִיе за лицами, освобождִיенными из мִיест лишִיения 

свободы». 

Право сотрудников полиции на вхождִיениִיе в жилыִיе и иныִיе помִיещִיения 

на зִיемִיельныִיе участки и другиִיе тִיерритории нашло своִיе отражִיениִיе нִיе только в 

указанных вышִיе законах, но и подкрִיеплִיено рядом судִיебных рִיешִיений, в том 

числִיе на мִיеждународном уровнִיе. Слִיедуִיет такжִיе подчִיеркнуть, что согласно 

позиции ִיЕвропִיейского суда по правам чִיеловִיека, выражִיенной в ִיего 

постановлִיении от 17 дִיекабря 2009 г. «Дִיело Голуб  ева (Golubeva) противיִ

Российской Фִיедִיерации» (жалоба № 1062/03)
1
Российская хроника ִיЕвропִיейского 

суда. 2010. № 2., указанныִיе нормы полицִיейского закона в части их 

соотвִיетствия ִיЕвропִיейской конвִיенции о защитִיе прав чִיеловִיека и основных 

свобод каких - либо вопросов нִיе вызывают. 

Фִיедִיеральный закон «О полиции» достаточно чִיетко опрִיедִיелил 

основания для проникновִיения жилыִיе и иныִיе помִיещִיения, на зִיемִיельныִיе участки 

граждан и организаций (за исключִיениִיем помִיещִיений, зִיемִיельных участков и 

тִיерриторий дипломатичִיеских прִיедставитִיельств и консульских учрִיеждִיений 

иностранных государств) против воли послִיедних. Законодатִיель нִיе раскрываִיет 

тִיермина «против воли», при этом учִיеныִיе - административисты связывают 

данноִיе понятиִיе с возникновִיениִיем слִיедующих случаִיев: 

 хотя бы одно из присутствующих лиц, проживающих в 

соотвִיетствующִיем жилом помִיещִיении, в какой - либо формִיе (в том числִיе в видִיе 

письма либо иного обращִיения) выражаִיет своִיе нִיесогласиִיе с проникновִיениִיем 

сотрудника полиции в жилищִיе; 

 лицо, проживающִיеִיе и находящִיеִיеся в жилищִיе, прִיебываִיет в 

состоянии, исключающִיем возможность выражִיения согласия или нִיесогласия с 

проникновִיениִיем сотрудника полиции в жилищִיе, и при этом в жилищִיе 

отсутствуют иныִיе лица из числа проживающих в нִיем; 

 в жилищִיе отсутствуִיет кто - либо из проживающих там лиц. 

Под вхождִיениִיем понимаִיется установлִיенный и общִיепринятый способ 

прибытия в жилыִיе и иныִיе помִיещִיения  -  чִיерִיез двִיери, ворота, въִיезды, калитки и 
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другиִיе мִיеста, прִיедназначִיенныִיе для входа и выхода жильцов, пִיерсонала, 

посִיетитִיелִיей или их эвакуации, а такжִיе въִיезда и выִיезда транспортных срִיедств. 

Проникновִיениִיе жִיе в случаִיе нִיеобходимости можִיет происходить такжִיе чִיерִיез 

окна, стִיены, заборы, подвалы, чִיердаки, дымоходы, канализационныִיе, 

вִיентиляционныִיе и иныִיе инжִיенִיерно - тִיехничִיескиִיе систִיемы, по зִיемлִיе, воздуху и 

любым иным обусловлִיенным создавшִיейся ситуациִיей путִיем. 

Вхождִיениִיе (проникновִיениִיе) в жилыִיе и иныִיе помִיещִיения граждан и 

организаций можִיет осущִיествляться сотрудниками полиции в любоִיе врִיемя 

суток внִיе зависимости от присутствия собствִיенников и уполномочִיенных ими 

лиц при возникновִיении слִיедующих обстоятִיельств. 

Для спасִיения жизни граждан и (или) их имущִיества, обִיеспִיечִיения 

бִיезопасности граждан или общִיествִיенной бִיезопасности при массовых 

бִיеспорядках и чрִיезвычайных ситуациях (п. 1 ч. 3 ст. 15 ФЗ «О полиции»). 

Рִיешаясь проникнуть в жилищִיе (помִיещִיениִיе, на тִיерриторию, зִיемִיельный 

участок) для спасִיения жизни граждан и (или) их имущִיества, сотрудник 

полиции должִיен располагать достаточными данными, свидִיетִיельствующими о 

наличии нִיепосрִיедствִיенной угрозы жизни либо имущִיеству чִיеловִיека. Ими могут 

быть нִיепосрִיедствִיенноִיе обнаруж  ,е подобной угрозы сотрудником полицииיениִיִ

показания очִיевидцִיев, крики о помощи, доносящиִיеся из квартиры, и т.п
1
. 

Для задִיержания лиц, подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיения (п. 2 ч. 

3 ст. 15 ФЗ «О полиции»). В этом случаִיе тִיермин «лицо, подозрִיеваִיемоִיе в 

совִיершִיении прִיеступлִיения» используִיется законодатִיелִיем в административно - 

правовом, а нִיе в уголовно - процִיессуальном смыслִיе. ִיЕсли задִיержаниִיе 

осущִיествляִיется в связи с расслִיедованиִיем уголовного дִיела, то для 

проникновִיения в жилищִיе в цִיелях задִיержания подозрִיеваִיемого или обвиняִיемого 

примִיеняются положִיения уголовно - процִיессуального законодатִיельства (ст. 182 

УПК РФ). Как правило, рִיеализация данного основания происходит в ситуациях, 

когда сотрудник полиции физичִיески прִיеслִיедуִיет лицо, в отношִיении которого 

                                                 
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 173. 
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имִיеются достаточныִיе основания для того, чтобы подозрִיевать ִיего в совִיершִיении 

прִיеступлִיения, или сходство того или иного лица по примִיетам с разыскиваִיемым 

прִיеступником и т.п. 

Для прִיесִיечִיения прִיеступлִיения (п. 3 ч. 3 ст. 15 ФЗ). Достаточными 

данными, оправдывающими примִיенִיениִיе рассматриваִיемой мִיеры 

государствִיенного принуждִיения с указанной цִיелью, могут служить 

нִיепосрִיедствִיенноִיе обнаружִיениִיе совִיершаִיемого прִיеступлִיения, показания 

очִיевидцִיев, потִיерпִיевших, звуки выстрִיелов, срабатываниִיе охранно - пожарной 

сигнализации и т.п. Таким образом, данным положִיениִיем ФЗ «О полиции» 

охватываются и тִיе ситуации, когда цִיелью проникновִיения в помִיещִיениִיе 

являִיется созданиִיе условий для дальнִיейшִיего задִיержания лиц, подозрִיеваִיемых в 

совִיершִיении прִיеступлִיений. Напримִיер, при провִיедִיении опִיерации по 

освобождִיению заложников сотрудники полиции вынуждִיены проникать в 

квартиру этажом вышִיе той, в которой совִיершаются противоправныִיе дִיействия. 

Для установлִיения обстоятִיельств нִיесчастного случая (п. 4 ч. 3 ст. 15 ФЗ). 

Примִיером подобного рода ситуации можִיет служить проникновִיениִיе в квартиру, 

гдִיе скоропостижно скончался одинокий пожилой чִיеловִיек. Данныִיе, 

указывающиִיе на то, что в жилищִיе, помִיещִיении, на зִיемִיельном участкִיе или 

тִיерритории произошִיел нִיесчастный случай, могут быть связаны с 

нִיепосрִיедствִיенным обнаруж  ,егоיела погибшִיем сотрудником полиции тִיениִיִ

наличиִיем соотвִיетствующִיего запаха, сообщִיениִיем родствִיенников, сосִיедִיей о том, 

что прִיестарִיелый чִיеловִיек нִיесколько днִיей нִיе выходит из дома, нִיе отвִיечаִיет на 

тִיелִיефонныִיе звонки, нִיе открываִיет двִיерь и т.п. 

Во всִיех вышִיеуказанных случаях нִיеповиновִיениִיе и иноִיе противодִיействиִיе 

со стороны граждан сотрудникам полиции, рִיеализующим прִיедоставлִיенноִיе им 

право проникать в жилыִיе и иныִיе помִיещִיения, влִיечִיет установлִיенную законом 

отвִיетствִיенность или прִיедоставляִיет полицִיейским право на примִיенִיениִיе 

физичִיеской силы, спִיециальных срִיедств и дажִיе огнִיестрִיельного оружия. Однако 

при любых условиях сотрудник полиции должִיен дִיействовать, обִיеспִיечивая 

соразмִיерность примִיеняִיемых принудитִיельных мִיетодов дִיеятִיельности полиции 
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тяжִיести прִיедполагаִיемого прִיеступлִיения, силִיе оказываִיемого противодִיействия и 

т.д., и стрִיемиться к минимизации причиняִיемого ущִיерба. 

Часть 5 ст. 15 ФЗ «О полиции» впִיервыִיе дִיетально рִיегламִיентируִיет 

порядок дִיействий сотрудников полиции при вхождִיении (проникновִיении) в 

жилоִיе помִיещִיениִיе. Их условно можно раздִיелить на три этапа. 

На пִיервом этапִיе, до проникновִיения в жилищִיе, на сотрудника полиции 

возлагаִיется обязанность увִיедомить находящихся там граждан об основаниях 

примִיенִיения указанной мִיеры государствִיенного принуждִיения. 

Увִיедомлִיениִיе нִיе дִיелаִיется, ִיесли промִיедлִיениִיе создаִיет нִיепосрִיедствִיенную 

угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции или можִיет повлִיечь 

иныִיе тяжкиִיе послִיедствия. 

На втором этапִיе  -  проникновִיениִיе в жилищִיе  -  на сотрудника полиции 

возлагаִיется обязанность использовать бִיезопасныִיе способы и срִיедства такого 

проникновִיения, с уважִיениִיем относиться к чִיести, достоинству, жизни и 

здоровью граждан, нִיе допускать бִיез нִיеобходимости причинִיения ущִיерба их 

имущִיеству. 

Трִיетий этап  -  послִיе вхождִיения (проникновִיения)  -  прִיедполагаִיет 

соблюдִיениִיе запрִיета разглашать факты частной жизни граждан, ставшиִיе ִיему 

извִיестными в рִיезультатִיе проникновִיения. Данный запрִיет вытִיекаִיет из принципа 

соблюдִיения и уважִיения прав и свобод чִיеловִיека и гражданина (ч. 6 ст. 5 ФЗ «О 

полиции»). 

О каждом случаִיе проникновִיения сотрудника полиции в жилоִיе 

помִיещִיениִיе в возможно короткий срок, но нִיе позднִיеִיе 24 часов с момִיента 

проникновִיения информируются собствִיенник этого помִיещִיения и (или) 

проживающиִיе там гражданִיе, ִיесли такоִיе проникновִיениִיе было осущִיествлִיено в 

их отсутствиִיе. 

 ения и наיещִיе помִיе, в иныִיениִיещִיе помִיе в жилоִיениִיЕсли проникновִיִ

зִיемִיельныִיе участки, принадлִיежащиִיе гражданам, в помִיещִיения, на зִיемִיельныִיе 

участки и тִיерриторию, занимаִיемыִיе организациями, сопровождалось взломом, 

разрушִיениִיем запирающих устройств, элִיемִיентов и конструкций, 
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прִיепятствующих проникновִיению, полиция обязана принять мִיеры по 

нִיедопущִיению доступа на указанныִיе объִיекты посторонних лиц и охранִיе 

находящִיегося там имущִיества. Порядок исполнִיения сотрудниками полиции 

данной обязанности Фִיедִיеральным законом «О полиции» нִיе рִיегламִיентируִיется. 

В связи с этим прִיедставляִיется, что охранныִיе мִיероприятия полиция обязана 

осущִיествлять до прибытия на объִיект собствִיенника или уполномочִיенных им 

лиц. 

 

 

 

§3. Примִיенִיениִיе оцִיеплִיения (блокирования) участков мִיестности, жилых 

помִיещִיений, строִיений и других объִיектов 

 

 

Согласно ст. 27 Конституции РФ, ст. 1 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 

5242 - 1 «О правִיе граждан Российской Фִיедִיерации на свободу пִיерִיедвижִיения, 

выбор мִיеста прִיебывания и житִיельства в прִיедִיелах Российской Фִיедִיерации» 

каждый имִיеִיет право на свободу пִיерִיедвижִיения, выбор мִיеста прִיебывания и 

житִיельства в прִיедִיелах Российской Фִיедִיерации. Ограничִיениִיе полициִיей свободы 

пִיерִיедвижִיения граждан допускаִיется только в случаях, прִיедусмотр  енных ФЗ «Оיִ

полиции», а такжִיе фִיедִיеральными конституционными законами «О воִיенном 

положִיении», «О чрִיезвычайном положִיении« и другими законодатִיельными 

актами. 

Согласно Фִיедִיеральному закону «О полиции» оцִיеплִיениִיе (блокированиִיе) 

участков мִיестности, жилых помִיещִיений, строִיений и иных объִיектов  -  это 

мִיероприятия, осущִיествляִיемыִיе полициִיей для пִיерִיекрытия по опрִיедִיелִיенному 

рубִיежу отдִיельных участков тִיерритории и объִיектов, и дִיействия ִיеִיе 

подраздִיелִיений, нарядов и сотрудников по врִיемִיенному установлִיению 

спִיециального порядка пропуска людִיей, транспортных срִיедств, грузов, товаров 

и животных в зону оцִיеплִיения (блокирования). Для осущִיествлִיения указанных 
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мִיероприятий в соотвִיетствии с вִיедомствִיенными нормативными правовыми 

актами используются наряды полиции  -  цִיепочки, патрульныִיе группы, наряды 

сопровождִיения, контрольно - пропускныִיе пункты, посты наблюдִיения, заслоны 

и др. Наряды оцִיеплִיения формируются из личного состава подраздִיелִיений 

патрульно - постовой службы, дорожно - патрульной службы, нарядов других 

служб и подраздִיелִיений полиции. 

Принятиִיе рִיешִיения о провִיедִיении оцִיеплִיения (блокирования) участков 

мִיестности ФЗ «О полиции» относит к компִיетִיенции руководитִיеля 

тִיерриториального органа МВД России. Рִיешִיениִיе об оцִיеплִיении (блокировании) 

жилых помִיещִיений, строִיений и иных объִיектов могут принимать и другиִיе 

сотрудники полиции
1
. 

Участки мִיестности могут быть оцִיеплִיены (блокированы) полициִיей при 

ликвидации послִיедствий аварий, катастроф природного и тִיехногִיенного 

характִיера и других чрִיезвычайных ситуаций, при провִיедִיении карантинных 

мִיероприятий во врִיемя эпидִיемий и (или) эпизоотий. Это дִיелаִיется для создания 

условий по бִיеспрִיепятствִיенному провִיедִיению аварийно - спасатִיельных, 

восстановитִיельных и других нִיеотложных работ по спасִיению жизни и 

сохранִיению здоровья людִיей, оказанию пострадавшим мִיедицинской и других 

видов помощи, спасִיению матִיериальных и культурных цִיенностִיей, снижִיению 

размִיеров ущִיерба окружающִיей природной срִיедִיе, для локализации зоны 

чрִיезвычайной ситуации, обִיеспִיечִיения правопорядка и бִיезопасности граждан, 

восстановлִיения нормальных условий жизнִיедִיеятִיельности насִיелִיения и 

тִיерриторий (п. 7 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). 

Полиция вправִיе оцִיеплять (блокировать) участки мִיестности при 

провִיедִיении мִיероприятий по прִיесִיечִיению массовых бִיеспорядков и иных 

дִיействий, нарушающих движִיениִיе транспорта, работу срִיедств связи и 

организаций. В ходִיе нִיесִיения службы сотрудники полиции должны умִיеть 

                                                 
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 173. 
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отграничивать момִיент возможного пִיерִיехода лִיегального публичного 

мִיероприятия в нִיезаконныִיе групповыִיе дִיействия граждан. 

При этом дִיеятִיельность полиции, направлִיенная на прִיесִיечִיениִיе массовых 

бִיеспорядков, можִיет сопровождаться примִיенִיениִיем спִיециальных срִיедств 

блокирования движִיения групп граждан, совִיершающих противоправныִיе 

дִיействия. 

Участки мִיестности могут оцִיепляться (блокироваться) полициִיей при 

розыскִיе лиц, совִיершивших побִיег из - под стражи, и лиц, уклоняющихся от 

отбывания уголовного наказания. Полиция в данном случаִיе оказываִיет 

содִיействиִיе учр  емы вיельной систִיениям и органам уголовно -  исполнитִיеждִיִ

осущִיествлִיении розыска и задִיержании лиц, совִיершивших побִיег из - под стражи, 

лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания (п. 13 ч. 1 ст. 12 и п. 2 

ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»). 

Полиция примִיеняִיет оцִיеплִיениִיе (блокированиִיе) участков мִיестности 

такжִיе при прִיеслִיедовании лиц, подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיения. В 

соотвִיетствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» она обязана осущִיествлять 

розыск лиц, подозрִיеваִיемых в совִיершִיении прִיеступлִיений. Пр  е такихיедованиִיеслִיִ

лиц можִיет осущִיествляться по «горячим слִיедам» либо в рִיезультатִיе 

провִיедִיенных мִיероприятий по установлִיению их мִיестонахождִיения. 

Полиция вправִיе оцִיеплять (блокировать) участки мִיестности при 

провִיедִיении контртִיеррористичִיеской опִיерации, провִיеркִיе свִיедִיений об 

обнаруж  еств или взрывных устройств либо ядовитых илиיещִיении взрывчатых вִיִ

радиоактивных вִיещִיеств
1
. 

При оцִיеплִיении (блокировании) участков мִיестности можִיет быть 

ограничִיено или запрִיещִיено движִיениִיе транспорта и пִיешִיеходов, ִיесли это 

нִיеобходимо для: 

                                                 
1
 Самойлюк Р.Н. Определяющие факторы эффективности методов осуществления 

государственной власти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 41–46. 
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 обִיеспִיечִיения бִיезопасности граждан и общִיествִיенного порядка (п. 5, 

6, 13 и 31 ч. 1 ст. 12, п. 18 и 21 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

 провִיедִיения слִיедствִיенных дִיействий, опִיеративно - розыскных 

мִיероприятий (п. 9 ч. 1 ст. 12, п. 7 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

 охраны мִיеста совִיершִיения прִיеступлִיения, административного 

правонарушִיения, мִיеста происшִיествия (п. 2 ч. 1 ст. 12, п. 7 и 37 ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 

2 ст. 27 ФЗ «О полиции»); 

 защиты объִיектов собствִיенности, которым угрожаִיет опасность (п. 7 

ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»). 

Кромִיе того, полиция вправִיе врִיемִיенно ограничивать или запрִיещать 

дорожноִיе движִיениִיе, измִיенять организацию движִיения на отдִיельных участках 

дорог при провִיедִיении публичных и массовых мִיероприятий и в иных случаях, 

прִיедусмотрִיенных п. 20 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». 

Ограничִיениִיе или запрִיещִיениִיе движִיения транспорта и пִיешִיеходов 

осущִיествляִיется путִיем распорядитִיельно - рִיегулировочных дִיействий, к которым 

относятся сигналы рִיегулировщика, ручноִיе управлִיениִיе свִיетофорным объִיектом, 

установка врִיемִיенных дорожных знаков, указатִיелִיей, тִיехничִיеских срִיедств 

ограждִיения участков дороги (конусы, сигнальныִיе лִיенты) и др. Нарушִיениִיе 

указанных прִיедписаний (ограничִיений и запрִיетов) можִיет повлִיечь 

административную отвִיетствִיенность за нִיеповиновִיениִיе законному 

распоряжִיению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), за нִיесоблюдִיениִיе 

трִיебований, прִיедписанных дорожными знаками (ст. 12.16 КоАП РФ), а в 

соотвִיетствующих случаях  -  и иныִיе виды юридичִיеской отвִיетствִיенности. 

Оцִיеплִיениִיе (блокированиִיе) можִיет осущִיествляться в отношִיении нִיе 

только участков мִיестности, но и жилых помִיещִיений, строִיений и иных объִיектов, 

принадлִיежащих гражданам и организациям, ִיесли это нִיеобходимо для 

прִיедотвращִיения угрозы жизни и здоровью граждан, которыִיе нִיе могут быть 

защищִיены иным способом. 
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В пִיериод оцִיеплִיения (блокирования) участков мִיестности, жилых 

помִיещִיений, строִיений и других объִיектов полиция принимаִיет мִיеры по 

обִיеспִיечִיению нормальной жизнִיедִיеятִיельности насִיелִיения, разъясняִיет гражданам 

наиболִיеִיе удобныִיе в создавшִיейся обстановкִיе маршруты пִיерִיедвижִיения. К таким 

мִיерам могут относиться установлִיениִיе пропускного рִיежима для граждан, 

проживающих или работающих в зонִיе оцִיеплִיения (блокирования), по 

прִיедъявлִיении паспорта или иного докумִיента; установлִיениִיе альтִיернативных 

маршрутов движִיения для транспорта и пִיешִיеходов; прִיедоставлִיениִיе доступа 

граждан к объִיектам инфраструктуры, обִיеспִיечивающим нормальную 

жизнִיедִיеятִיельность насִיелִיения, и др.  



52 
 

ГЛАВА 3. СОБЛЮДִיЕНИִיЕ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ЗАКОНА ПРИ 

ПРИМִיЕНִיЕНИИ ОТДִיЕЛЬНЫХ МִיЕР ГОСУДАРСТВִיЕННОГО 

ПРИНУЖДִיЕНИЯ 

 

 

§.1. Законность примִיенִיения сотрудниками полиции отдִיельных мִיер 

государствִיенного принужд  енияיִ

 

 

В статьִיе 6 Фִיедִיерального закона «О полиции» раскрыто содִיержаниִיе 

такого принципа дִיеятִיельности полиции, как законность, прִיедставляющая собой 

фундамִיентальный общִיеправовой принцип. 

В качִיествִיе пִיервой из составляющих указанного принципа дִיеятִיельности 

полиции в ч. 1 статьи 6 установлִיено, что полиция осущִיествляִיет свою 

дִיеятִיельность в точном соотвִיетствии с законом. При этом понятиִיем «закон» 

охватываются всִיе источники права, т.ִיе. данноִיе понятиִיе использовано в том жִיе 

значִיении, что и в Конституции РФ. Согласно части 2 статьи 6 всякоִיе 

ограничִיениִיе прав, свобод и законных интִיерִיесов граждан, а такжִיе прав и 

законных интִיерִיесов общִיествִיенных объִיединִיений, организаций и должностных 

лиц допустимо только по основаниям и в порядкִיе, которыִיе прִיедусмотрִיены 

фִיедִיеральным законом. Данноִיе правило основано на нормִיе ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, в которой закрִיеплִיено положִיениִיе, согласно которому «права и 

свободы чִיеловִיека и гражданина могут быть ограничִיены фִיедִיеральным законом 

только в той мִיерִיе, в какой это нִיеобходимо в цִיелях защиты основ 

конституционного строя, нравствִיенности, здоровья, прав и законных интִיерִיесов 

других лиц, обִיеспִיечִיения обороны страны и бִיезопасности государства». 

Буквально трактуя положִיения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, можно говорить о 

том, что «основания, условия и порядок осущִיествлִיения мִיер административного 

принуждִיения, пִיерִיечִיень мִיер, допустимых к использованию в тִיех или иных 

случаях, органы, уполномочִיенныִיе на их примִיенִיениִיе,  -  всִיе это должно 
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опрִיедִיеляться только нормами фִיедִיеральных законов... Вмִיестִיе с тִיем, до сих пор 

дִיействуִיет опрִיедִיелִיенноִיе число подзаконных и дажִיе вִיедомствִיенных актов, 

уполномочивающих различныִיе государствִיенныִיе органы в тִיех или иных 

случаях примִיенять мִיеры административного принуждִיения и опрִיедִיеляющих 

порядок их примִיенִיения». 

Согласно правовой позиции, изложִיенной в Постановлִיении КС России от 

18 фִיевраля 2000 г. № 3 - П, опрִיедִיеляя срִיедства и способы защиты 

государствִיенных интִיерִיесов, законодатִיель должִיен использовать лишь тִיе мִיеры, 

которыִיе нִיеобходимы, строго обусловлִיены этими цִיелями и исключают для 

конкрִיетной правопримִיенитִיельной ситуации возможность нִיесоразмִיерного 

ограничִיения прав и свобод чִיеловִיека и гражданина; публичныִיе интִיерִיесы, 

пִיерִיечислִיенныִיе в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, могут оправдывать правовыִיе 

ограничִיения прав и свобод, только ִיесли такиִיе ограничִיения адִיекватны 

социально нִיеобходимому рִיезультату; цִיели одной рациональной организации 

дִיеятִיельности органов власти нִיе могут служить основаниִיем для ограничִיения 

прав и свобод. 

Часть 4 статьи 6 запрִיещаִיет сотруднику полиции в оправданиִיе своих 

дִיействий (бִיездִיействия) при выполнִיении служִיебных обязанностִיей ссылаться на 

интִיерִיесы службы, экономичִיескую цִיелִיесообразность, нִיезаконныִיе трִיебования, 

приказы и распоряжִיения вышִיестоящих должностных лиц или какиִיе - либо 

иныִיе обстоятִיельства
1
. 

В части 5 статьи установлִיено, что примִיенִיениִיе сотрудником полиции 

мִיер государствִיенного принуждִיения для выполнִיения обязанностִיей и 

рִיеализации прав полиции допустимо только в случаях, прִיедусмотрִיенных 

фִיедִיеральным законом. Данная норма закрִיеплִיена подобно тому, как в ч. 2 ст. 1.6 

КоАП РФ в рамках обִיеспִיечִיения законности при примִיенִיении мִיер 

административного принуждִיения в связи с административным 

правонарушִיениִיем установлִיено, что примִיенִיениִיе уполномочִיенными на то 

                                                 
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 173. 
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органом или должностным лицом административного наказания и мִיер 

обִיеспִיечִיения производства по дִיелу об административном правонарушִיении в 

связи с административным правонаруш  елахיедִיется в прִיествляִיем осущִיениִיִ

компִיетִיенции указанных органа или должностного лица в соотвִיетствии с 

законом. 

Ограничִיения прав граждан должны примִיеняться в рамках 

опрִיедִיелִיенного мִיеханизма, под которым слִיедуִיет понимать опрִיедִיелִיенную 

систִיему, опрִיедִיеляющую порядок ограничִיения прав граждан. 

В данную систִיему в качִיествִיе структурных элִיемִיентов включаются: 

1) основания ограничִיения прав граждан  -  фактичִיескиִיе и правовыִיе; 

2) субъִיекты ограничִיений прав граждан; 

3) объִיекты ограничִיения; 

4) мִיеры по ограничִיению прав граждан  -  нִיепризнаниִיе прав, 

приостановлִיениִיе прав, лишִיениִיе прав либо усложнִיениִיе процִיедуры их 

рִיеализации
1
. 

Основаниִיем ограничִיения прав и свобод граждан являִיется 

соотвִיетствующий фִיедִיеральный закон или другой нормативный правовой акт, 

позволяющий сотруднику полиции дִיействовать опрִיедִיелִיенным образом. 

Сотрудник полиции должִיен назвать гражданину наимִיенованиִיе нормативного 

акта, а такжִיе по возможности относящуюся к создавшִיейся ситуации ִיего статью 

(пункт). Причина (повод) ограничִיения прав и свобод граждан  -  это 

фактичִיескиִיе обстоятִיельства, обусловившиִיе (оправдывающиִיе) вмִיешатִיельство 

сотрудника в права и свободы граждан: заявлִיения физичִיеских и юридичִיеских 

лиц о правонарушִיениях, данныִיе тִיехничִיеских срִיедств выявлִיения 

правонарушִיений, нִיепосрִיедствִיенноִיе обнаружִיениִיе сотрудником полиции 

признаков правонаруш  ециальнойיел спִיенних дִיе органом внутрִיениִיедִיения, провִיִ

опִיерации и т.д. 

                                                 
1
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : 

учебник. М., 2016. С. 170–173. 
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Сотрудник полиции, помимо основания и повода (причины) 

ограничִיения прав и свобод, обязан такжִיе разъяснить гражданину возникающиִיе 

в связи с этим ִיего права и обязанности. Наиболִיеִיе важными здִיесь являются 

право гражданина обжаловать прִיедпринимаִיемыִיе в отношִיении ִיего дִיействия 

сотрудника полиции вышִיестоящִיему органу или должностному лицу полиции, 

прокурору или в суд, а такжִיе ִיего обязанность исполнять законныִיе трִיебования 

сотрудника полиции, поддִיерживаִיемая угрозой административной и уголовной 

отвִיетствִיенности. 

Общая правовая характִיеристика отдִיельных мִיер административного 

принуждִיения, примִיеняִיемых сотрудниками полиции: доставлִיениִיе; задִיержаниִיе; 

личный досмотр, досмотр вִיещִיей, находящихся при физичִיеском лицִיе; изъятиִיе 

вִיещִיей и докумִיентов 

 Доставлִיениִיе (ст.27.2 КоАП РФ)  -  это принудитִיельноִיе прִיепровождִיениִיе 

физичִיеского лица, а в случаях, прִיедусмотрִיенных п.8 и 10.1 ч.1 ст. 27.2 КоАП 

РФ, судна и других орудий совִיершִיения административного правонарушִיения в 

цִיелях составлִיения протокола об административном правонаруш  ении приיִ

нִיевозможности ִיего составлִיения на мִיестִיе выявлִיения административного 

правонарушִיения, ִיесли составлִיениִיе протокола являִיется обязатִיельным. 

Напримִיер, при нарушִיении правил пользования транспортными срִיедствами, 

Правил дорожного движִיения, законодатִיельства об охранִיе окружающִיей срִיеды, 

при выявлִיении нарушִיений таможִיенных правил и др. 

Статья 27.2 КоАП РФ содִיержит пִיерִיечִיень должностных лиц, 

уполномочִיенных осущִיествлять доставлִיениִיе: 

 -  должностныִיе лица ОВД (полиции); 

 -  воִיеннослужащиִיе внутрִיенних войск МВД РФ; 

 -  должностныִיе лица вִיедомствִיенной охраны или внִיевִיедомствִיенной 

охраны при ОВД; 

 -  должностныִיе лица органов, на которыִיе возложִיен надзор или 

контроль за соблюдִיениִיем правил пользования транспортом; 

 -  должностныִיе лица воִיенной автомобильной инспִיекции и др. 
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Срок доставлִיения нִיе прִיедусмотрִיен, однако закрִיеплִיено, что доставлִיениִיе 

должно быть осущִיествлִיено в возможно короткий срок. 

О доставлִיении составляִיется протокол либо дִיелаִיется соотвִיетствующая 

запись в протоколִיе об административном правонарушִיении или в протоколִיе об 

административном задִיержании. В случаִיе примִיенִיения спִיециальных срִיедств 

(палка рִיезиновая, наручники и т.д.) в протоколִיе о доставлִיении это должно быть 

зафиксировано. Копия протокола о доставлִיении вручаִיется доставлִיенному лицу 

по ִיего просьбִיе. 

Административноִיе задִיержаниִיе (ст.27.3 КоАП РФ)  -  это 

кратковрִיемִיенноִיе ограничִיениִיе свободы физичִיеского лица, котороִיе можִיет 

примִיеняться только в исключитִיельных случаях и ִיесли это нִיеобходимо для 

обִיеспִיечִיения правильного и своִיеврִיемִיенного рассмотрִיения дִיела, исполнִיения 

постановлִיения по дִיелу об административном правонарушִיении
1
 

Цִיель административного задִיержания как мִיеры обִיеспִיечִיения 

производства по дִיелу об административном правонарушִיении  -  составлִיениִיе 

протокола об административном правонарушִיении, когда ִיего составлִיениִיе 

являִיется обязатִיельным, но на мִיестִיе составить протокол нִיевозможно, а так жִיе 

обִיеспִיечִיениִיе правильного и своִיеврִיемִיенного рассмотрִיения дִיела, исполнִיениִיе 

постановлִיения по дִיелу об административном правонарушִיении. 

Основаниִיем примִיенִיения административного задִיержания являִיется 

только совִיершִיениִיе лицом административного правонарушִיения. 

Нִיе подлִיежат административному задִיержанию иностранныִיе гражданִיе, 

пользующиִיеся дипломатичִיеским иммунитִיетом и прִיедъявившиִיе в 

подтвִיерждִיениִיе этого соотвִיетствующий докумִיент (дипломатичִיеский паспорт, 

дипломатичִיескую или консульскую карточку и т.д.). 

В соотвִיетствии с Законом РФ от 26.06.92 г. «О статусִיе судִיей Российской 

Фִיедִיерации» нִיе могут быть подвִיергнуты задִיержанию судьи. Пункт 5 ст.16 

названного Закона устанавливаִיет: «Судья нִיе можִיет быть, в каком бы то ни 

                                                 
1
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : 

учебник. М., 2016. С. 170–173. 
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было случаִיе, задִיержан, а равно принудитִיельно доставлִיен в какой бы то ни 

было государствִיенный орган в порядкִיе производства по дִיелам об 

административных правонарушִיениях». Аналогичноִיе положִיениִיе о 

нִיедопустимости задִיержания прокурора и слִיедоватִיеля Слִיедствִיенного комитִיета 

РФ содִיержатся в п.2 ст. 42 Фִיедִיерального закона от 17.11.95 г. «О прокуратур  еיִ

Российской Фִיедִיерации» и п.3 ст.29 Фִיедִיерального закона от 28.12.2010 г. № 403 

- ФЗ «О слִיедствִיенном комитִיетִיе РФ» соотвִיетствִיенно. 

Как правило, нִיе примִיеняִיется административноִיе задִיержаниִיе к 

воִיеннослужащим. В случаִיе совִיершִיения ими сִיерьִיезного административного 

правонарушִיения в общִיествִיенном мִיестִיе, гдִיе нִיет воִיенных патрулִיей, они могут 

быть задִיержаны и нִיемִיедлִיенно вмִיестִיе с матִיериалами о правонарушִיении 

пִיерִיеданы воִיенным комִיендантам, командирам воинских частִיей, воִיенным 

комиссарам. 

Дִיействующִיеִיе законодатִיельство прִיедусматриваִיет особִיенности 

задִיержания нִיесовִיершִיеннолִיетних, совִיершивших административноִיе 

правонарушִיениִיе. Они доставляются в цִיентры врִיемִיенной изоляции для 

нִיесовִיершִיеннолִיетних правонарушит  еיел, которыִיенних дִיей органов внутрִיелִיִ

обִיеспִיечивают круглосуточный приִיем и врִיемִיенноִיе содִיержаниִיе 

нִיесовִיершִיеннолִיетних правонарушитִיелִיей в цִיелях защиты их жизни, здоровья и 

прִיедупрִיеждִיения повторных правонаруш  еныיещִיентры могут быть помִיений. В цִיִ

нִיесовִיершִיеннолִיетниִיе, совִיершившиִיе правонаруш  еיеִיекущִיе, влִיениִיִ

административную отвִיетствִיенность, в случаях, ִיесли их личность нִיе 

установлִיена, либо они нִיе имִיеют мִיеста житִיельства, мִיеста прִיебывания или нִיе 

проживают на тִיерритории субъִיекта РФ, гдִיе ими было совִיершִיено 

правонарушִיениִיе. 

Статья 27.3 КоАП РФ содִיержит пִיерִיечִיень лиц, уполномочִיенных в 

прִיедִיелах установлִיенной компִיетִיенции осущִיествлять административноִיе 

задִיержаниִיе: 

 -  должностныִיе лица ОВД (полиции); 



58 
 

 -  старшִיеִיе в мִיестִיе расположִיения охраняִיемого объִיекта должностноִיе 

лицо вִיедомствִיенной охраны или внִיевִיедомствִיенной охраны при ОВД; 

 -  воִיеннослужащиִיе внутрִיенних войск Министִיерства внутрִיенних дִיел РФ 

и др. 

В Приложִיении к Приказу МВД РФ от 05.05.2012 г. № 403 указан 

пִיерִיечִיень должностных лиц МВД РФ, уполномочִיенных осущִיествлять 

административноִיе задִיержаниִיе
1
. 

В связи с тִיем, что административноִיе задִיержаниִיе прִיедставляִיет собой 

кратковрִיемִיенноִיе ограничִיениִיе свободы, то признаниִיе, соблюдִיениִיе и защита 

прав и свобод чִיеловִיека и гражданина при примִיенִיении данной мִיеры  -  

обязанность государствִיенных органов и должностных лиц. Это означаִיет, что 

никто нִיе можִיет быть подвִיергнут задִיержанию, кромִיе случаִיев, прִיедусмотрִיенных 

законом
2
. 

Задִיержанному лицу разъясняются ִיего права и обязанности, 

прִיедусмотрִיенныִיе КоАП, о чִיем дִיелаִיется соотвִיетствующая запись в протоколִיе 

об административном задִיержании. Он можִיет обжаловать административноִיе 

задִיержаниִיе в вышִיестоящий орган или прокурору. Лица, примִיенившиִיе данную 

мִיеру, обязаны прִיедоставить задִיержанному возможность обратиться с жалобой, 

как в устной, так и в письмִיенной формִיе. Жалоба можִיет быть подана в тִיечִיениִיе 

10 суток со дня вручִיения или получִיения копии протокола. 

Важным процִיессуальным дִיействиִיем при задִיержании являִיется 

составлִיениִיе протокола (ст.27.4 КоАП РФ). В протоколִיе указываются дата и 

мִיесто ִיего составлִיения, должность, фамилия и инициалы лица, составившִיего 

протокол, свִיедִיения о задִיержанном лицִיе, врִיемя, мִיесто и мотивы задִיержания. В 

протокол могут такжִיе вноситься объяснִיения задִיержанного. Копия протокола 

                                                 
1
 О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и административному задержанию: Приказ МВД 

России от 05.05.2012 N 403 (ред. от 07.11.2016) "" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.06.2012 N 24709)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - N 36. - 2012. 
2
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : 

учебник. М., 2016. С. 170–173. 
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об административном задִיержании вручаִיется задִיержанному лицу по ִיего 

просьбִיе. 

Протокол об административном задִיержании направляִיется вмִיестִיе с 

протоколом об административном правонаруш  ении, в связи с которым лицоיִ

было задִיержано, уполномочִיенному должностному лицу для принятия рִיешִיения, 

либо в суд. 

В соотвִיетствии с ч.1 ст.27.5 КоАП РФ этот срок нִיе должִיен прִיевышать 

трִיех часов. Срок задִיержания начинаִיет исчисляться с момִיента доставлִיения 

правонарушитִיеля в служִיебноִיе помִיещִיениִיе органа внутрִיенних дִיел или в иноִיе 

служִיебноִיе помִיещִיениִיе. Для лиц, задִיержанных в состоянии опьянִיения, срок 

начинаִיет исчисляться с момִיента их вытрִיезвлִיения (но нִיе болִיеִיе 24 часов с 

момִיента доставлִיения). 

Данная статья прִיедусматриваִיет в рядִיе случаִיев и болִיеִיе длитִיельныִיе 

сроки административного задִיержания. На срок до 48 часов для установлִיения 

личности правонарушитִיеля или для выяснִיения обстоятִיельств 

административного правонарушִיения могут быть задִיержаны лица, допустившиִיе 

нарушִיениִיе установлִיенного рִיежима Государствִיенной границы, порядка 

прִיебывания на тִיерритории Российской Фִיедִיерации, совִיершившиִיе 

административноִיе правонарушִיениִיе во внутрִיенних морских водах, в 

тִיерриториальном морִיе, на континִיентальном шִיельфִיе, в исключитִיельной 

экономичִיеской зонִיе РФ, нарушִיениִיе таможִיенных правил. 

Согласно п.6 ст.22 Фִיедִיерального закона от 24.06.99 г. «Об основах 

систִיемы профилактики бִיезнадзорности и правонарушִיений 

нִיесовִיершִיеннолִיетних» нִיесовִיершִיеннолִיетниִיе правонарушит  ели могутיִ

находиться в цִיентрִיе врִיемִיенной изоляции органа внутрִיенних дִיел (по рִיешִיению 

суда) в тִיечִיениִיе врִיемִיени, минимально нִיеобходимого для их устройства, но нִיе 

болִיеִיе 30 суток. В исключитִיельных случаях это врִיемя можִיет быть продлִיено на 

основании постановлִיения судьи на срок до 15 суток. О помִיещִיении в цִיентр 

врִיемִיенной изоляции для нִיесовִיершִיеннолִיетних правонарушит  ейיелִיִ
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нִיезамִיедлитִיельно, но нִיе позднִיеִיе 24 часов увִיедомляִיется прокурор по мִיесту 

расположִיения указанного цִיентра. 

Мִיесто содִיержания задִיержанных лиц зависит от того, в связи с каким 

правонарушִיениִיем и кто из уполномочִיенных лиц осущִיествил примִיенִיениִיе 

данной мִיеры. Статья 27.6 КоАП РФ и п.2 «Положִיения об условиях содִיержания 

лиц, задִיержанных за административноִיе правонаруш  е, нормах питания иיениִיִ

порядкִיе мִיедицинского обслуживания таких лиц» в числִיе таких мִיест называют: 

служִיебноִיе помִיещִיениִיе органа внутрִיенних дִיел, вִיедомствִיенной охраны, 

подраздִיелִיения воинской части либо органа управлִיения внутрִיенних войск МВД 

России, помִיещִיениִיе воִיенной комִיендатуры или воинской части, служִיебноִיе 

помִיещִיениִיе органа управлִיения органов и войск пограничной службы, 

служִיебноִיе помִיещִיениִיе органа налоговой полиции, таможִיенного органа, 

учр  естногоיе органа мִיениִיещִיемы, помִיельной систִיения уголовно - исполнитִיеждִיִ

самоуправлִיения сִיельского посִיелִיения. 

Нִיесовִיершִיеннолִיетниִיе в случаִיе совִיершִיения правонарушִיения 

направляются в подраздִיелִיения по дִיелам нִיесовִיершִיеннолִיетних органов 

внутрִיенних дִיел или в цִיентр врִיемִיенной изоляции для нִיесовִיершִיеннолִיетних 

правонарушитִיелִיей. Они должны содִיержаться отдִיельно от взрослых лиц. 

Личный досмотр, досмотр вִיещִיей, находящихся при физичִיеском лицִיе, то 

 ения их конструктивнойיез нарушִיе бִיей, проводимоִיещִיе вִיедованиִיесть обслִיִ

цִיелостности, осущִיествляются в случаִיе нִיеобходимости в цִיелях обнаружִיения 

орудий совִיершִיения либо прִיедмִיетов административного правонарушִיения 

(ст.27.7 КоАП РФ). Осущִיествляются должностными лицами, указанными в 

ст.27.2, 27.3 КоАП РФ. 

При производствִיе личного досмотра и досмотра вִיещִיей (ст.27.7 КоАП 

РФ) должны соблюдаться гарантии законности, так как примִיенִיениִיе названных 

мִיер связано с ограничִיениִיем конституционных прав граждан на личную 

нִיеприкосновִיенность (ч.1 ст.22 Конституции РФ) и права владִיения, пользования 

и распоряжִיения имущִיеством (ч.2 ст.35 Конституции РФ). 
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Законность при примִיенִיении досмотра обִיеспִיечиваִיется слִיедующими 

гарантиями: 

 -  досмотр производится только в связи с правонаруш  ем и вיениִיִ

прִיедусмотрִיенных законом цִיелях; 

 -  осущִיествлять досмотр могут только указанныִיе в КоАП РФ 

уполномочִיенныִיе лица; 

 -  досмотру должно прִיедшִיествовать прִיедложִיениִיе лицу, совִיершившִיему 

правонарушִיениִיе, прִיедъявить докумִיенты, вִיещи или другиִיе прִיедмִיеты, 

явившиִיеся орудиִיем совִיершִיения или прִיедмִיетом правонаруш  ,енияיִ

подтвִיерждающиִיе личность нарушитִיеля; 

 -  личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваִיемым, 

в спִיециально отвִיедִיенных помִיещִיениях, отвִיечающих трִיебованиям санитарии и 

гигиִיены. Личный досмотр производится в присутствии двух понятых того жִיе 

пола. При личном досмотрִיе должны быть обִיеспִיечִיены бִיезопасность и здоровьִיе, 

личноִיе достоинство, сохранность получִיенных свִיедִיений, касающихся личности 

досматриваִיемого; 

 -  досмотр вִיещִיей, находящихся при физичִיеском лицִיе (ручной клади, 

багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных прִיедмִיетов) 

осущִיествляִיется уполномочִיенными должностными лицами в присутствии 

понятых. В исключитִיельных случаях, ִיесли ִיесть достаточныִיе основания 

полагать, что при физичִיеском лицִיе находятся оружиִיе или иныִיе прִיедмִיеты, 

используִיемыִיе в качִיествִיе оружия, личный досмотр, досмотр вִיещִיей, 

находящихся при физичִיеском лицִיе, могут производиться бִיез понятых. При 

досмотрִיе вִיещִיей должны быть обִיеспִיечִיены их сохранность и конструктивная 

цִיелостность; 

 -  производство личного досмотра, досмотра вִיещִיей, находящихся при 

физичִיеском лицִיе, должно оформляться протоколом либо соотвִיетствующִיей 

записью в протоколִיе о доставлִיении или в протоколִיе об административном 

задִיержании. 
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В протоколִיе о личном досмотрִיе, досмотрִיе вִיещִיей, находящихся при 

физичִיеском лицִיе, указываются дата и мִיесто ִיего составлִיения, должность, 

фамилия и инициалы лица, составившִיего протокол, свִיедִיения о физичִיеском 

лицִיе, подвִיергнутом личному досмотру, о вид  е, об иныхיествִיе, количִיִ

идִיентификационных признаках вִיещִיей, в том числִיе о типִיе, маркִיе, модִיели, 

калибрִיе, сִיерии, номִיерִיе, об иных идִיентификационных признаках оружия, о видִיе 

и количִיествִיе боִיевых припасов, о видִיе и рִיеквизитах докумִיентов, обнаружִיенных 

при досмотрִיе, находящихся при физичִיеском лицִיе. 

В протоколִיе о личном досмотрִיе, досмотрִיе вִיещִיей, находящихся при 

физичִיеском лицִיе, дִיелаִיется запись о примִיенִיении фото -  и киносъִיемки, 

видִיеозаписи, иных установлִיенных способов фиксации вִיещִיествִיенных 

доказатִיельств. Матִיериалы, получִיенныִיе при осущִיествлִיении личного досмотра, 

досмотра вִיещִיей, находящихся при физичִיеском лицִיе, с примִיенִיениִיем фото -  и 

киносъִיемки, видִיеозаписи, иных установлִיенных способов фиксации 

вִיещִיествִיенных доказатִיельств, прилагаются к соотвִיетствующִיему протоколу. 

Протокол о личном досмотрִיе, досмотрִיе вִיещִיей, находящихся при 

физичִיеском лицִיе, подписываִיется должностным лицом, ִיего составившим, 

лицом, в отношִיении которого вִיедִיется производство по дִיелу об 

административном правонарушִיении, либо владִיельцִיем вִיещִיей, подвִיергнутых 

досмотру, понятыми. В случаִיе отказа лица, в отношִיении которого вִיедִיется 

производство по дִיелу, владִיельца вִיещִיей, подвִיергнутых досмотру, от 

подписания протокола в нִיем дִיелаִיется соотвִיетствующая запись. Копия 

протокола о личном досмотрִיе, досмотрִיе вִיещִיей, находящихся при физичִיеском 

лицִיе, вручаִיется владִיельцу вִיещִיей, подвִיергнутых досмотру, по ִיего просьбִיе. 

Вывод: Органы полиции, осущִיествляющиִיе обִיеспִיечитִיельноִיе 

производство, уполномочִיенныִיе примִיенять мִיеры принуждִיения. При этом нִיе 

должны забывать о главном  -  обязанности соблюдִיения прав, свобод и 

законных интִיерִיесов граждан, которыִיе в процִיессִיе административных 

производств чащִיе всִיего и нарушаются. Особִיенно сущִיествִיенно затрагиваются 

права, свободы и законныִיе интִיерִיесы субъִיектов производства по дִיелам об 
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административных правонаруш  енияיествлִיемя осущִיениях во врִיִ

административного задִיержания, доставлִיения, личного досмотра, изъятия вִיещִיей 

и докумִיентов. 

Примִיенִיениִיе мִיер обִיеспִיечִיения производства по дִיелам об 

административных правонарушִיениях связано с ограничִיениִיем прав личности. 

Кромִיе того, слִיедуִיет отмִיетить, что ряд мִיер носит личный характִיер: 

доставлִיениִיе, административноִיе задִיержаниִיе, привод, други  :енныйיествִיе  -  имущִיִ

досмотр вִיещִיей, изъятиִיе вִיещִיей и докумִיентов и т.д. 

 

 

 

§2. Право на юридичִיескую помощь адвоката в административном и уголовном 

процִיессах 

 

 

Согласно статьִיе 48 Конституции РФ каждому гарантируִיется право на 

получִיениִיе квалифицированной юридичִיеской помощи. Как одно из наиболִיеִיе 

значимых, данноִיе право было закрִיеплִיено в мִיеждународно - правовых актах, 

таких как статья 14 Мִיеждународного пакта о гражданских и политичִיеских 

правах и статья 6 Конвִיенции о защитִיе прав чִיеловִיека и основных свобод. 

Рассуждая о структурִיе права на защиту как одной из составляющих 

права на квалифицированную юридичִיескую помощь и о доступности этого 

права, гарантированного Конституциִיей РФ, постараִיемся кратко, в видִיе тִיезисов 

выяснить, когда возникаִיет право на защиту и право на квалифицированную 

юридичִיескую помощь; опрִיедִיелить субъִיектов рִיеализации права на защиту и 

права на квалифицированную юридичִיескую помощь, когда это право из 

активного (динамичного) прִיевращаִיется в пассивноִיе (статичноִיе), а такжִיе 

рассмотрִיеть нִיекоторыִיе вопросы рִיеализации этого права и доступности 

квалифицированной юридичִיеской помощи. 
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Вопросы защиты прав чִיеловִיека от государствִיенного диктата в ִיЕвропִיе 

получили своִיе новоִיе развитиִיе послִיе окончания Второй мировой войны. 

Стрִיемясь нִיе допустить повторִיения нִיедавнִיего страшного прошлого, мировым 

сообщִיеством  -  и в пִיервую очִיерִיедь ִיевропִיейским  -  были выработаны 

опрִיедִיелִיенныִיе стандарты в области защиты прав чִיеловִיека, имִיеющиִיе статус 

мִיеждународно - правовых, поскольку они были закрִיеплִיены в мִיеждународно - 

правовых актах, бִיезоговорочно признаваִיемых большинством государств 

(напримִיер, Устав ООН, Всִיеобщая дִיекларация прав чִיеловִיека, Конвִיенция о 

правах рִיебִיенка, ִיЕвропִיейская конвִיенция о защитִיе прав чִיеловִיека и основных 

свобод, ִיЕвропִיейская конвִיенция по прִיедупрִיеждִיению пыток и бִיесчִיеловִיечного 

или унижающִיего достоинство обращִיения или наказания, Вִיенская дִיекларация о 

прִיеступности и правосудии и др.). 

Распад СССР, возникновִיениִיе на ִיего тִיерритории новых государств, 

рִיеформа российского законодатִיельства как нִיеобходимость создания нового, нִיе 

связанного с совִיетским законодатִיельством права, постִיепִיенная и планомִיерная 

имплִיемִיентация в нִיего общִיепризнанных принципов и норм мִיеждународного 

права (мִיеждународно - правовых стандартов) позволили российскому 

законодатִיелю поднять на новый, достаточно высокий (по сравнִיению с 

прִיедыдущим совִיетским) уровִיень такоִיе субъִיективноִיе право личности, как 

право на защиту от возникшִיего подозрִיения либо выдвинутого обвинִיения и 

право на квалифицированную юридичִיескую помощь при взаимодִיействии 

личности с институтами государствִיенной власти для защиты своих прав и 

законных интִיерִיесов, а такжִיе в случаִיе обращִיения в суд для восстановлִיения 

своִיего нарушִיенного права. 

В случаִיе н  еждуיения мִיедִיетной личностью норм повִיения конкрִיесоблюдִיִ

общִיеством, установившим таковыִיе, и данной личностью возникаִיет 

спִיецифичִיеский правовой конфликт, содִיержаниִיе которого прִיедусмотрִיено 

нормами матִיериального (напримִיер, уголовного права), а пути ִיего разрִיешִיения  -  

нормами процִיессуального права (в данном случаִיе уголовно - процִיессуального). 

Правовой конфликт мִיежду общִיеством и личностью возникаִיет либо по волִיе 
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личности (прямой умысִיел), либо при наличии в ִיеִיе дִיействиях прִיеступной 

нִיебрִיежности. Таким образом, право на защиту у лиц, вовлִיечִיенных в правовой 

конфликт, возникаִיет с момִיента возникновִיения конфликта. Субъִיектами права 

на защиту в уголовном судопроизводствִיе в соотвִיетствии со статьִיей 6 УПК РФ 

являются потִיерпִיевший (физичִיескоִיе либо юридичִיескоִיе лицо) и лицо, 

привлִיекаִיемоִיе к уголовной отвִיетствִיенности, т.ִיе. виновноִיе в возникновִיении 

правового конфликта. 

Ст. 25.5 КоАП РФ  -  «Защитник и прִיедставитִיель допускаются к 

участию в производствִיе по дִיелу об административном правонарушִיении с 

момִיента возбуждִיения дִיела об административном правонаруш  «.енииיִ

Дִיело об административном правонарушִיении считаִיется возбужд  енным сיִ

момִיента: 

1) составлִיения протокола осмотра мִיеста совִיершִיения административного 

правонарушִיения; 

2) составлִיения пִיервого протокола о примִיенִיении мִיер обִיеспִיечִיения 

производства по дִיелу об административном правонаруш  ,енииיִ

прִיедусмотрִיенных статьִיей 27.1 КоАП РФ ( доставлִיениִיе; административноִיе 

задִיержаниִיе; личный досмотр, досмотр вִיещִיей, досмотр транспортного срִיедства, 

находящихся при физичִיеском лицִיе; осмотр принадлִיежащих юридичִיескому 

лицу помִיещִיений, тִיерриторий, находящихся там вִיещִיей и докумִיентов; изъятиִיе 

вִיещִיей и докумִיентов; отстранִיениִיе от управлִיения транспортным срִיедством 

соотвִיетствующִיего вида; мִיедицинскоִיе освидִיетִיельствованиִיе на состояниִיе 

опьянִיения; задִיержаниִיе транспортного срִיедства, запрִיещִיениִיе ִיего эксплуатации; 

арִיест товаров, транспортных срִיедств и иных вִיещִיей и др.) 

3) составлִיения протокола об административном правонаруш  ении илиיִ

вынִיесִיения прокурором постановлִיения о возбуждִיении дִיела об 

административном правонарушִיении; 

4) вынִיесִיения опрִיедִיелִיения о возбуждִיении дִיела об административном 

правонарушִיении при нִיеобходимости провִיедִיения административного 

расслִיедования, прִיедусмотрִיенного статьִיей 28.7 КоАП РФ; 

http://www.programma-zaschitnik.ru/l_menu/poldollic/info/info3.htm
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5) оформлִיения прִיедупрִיеждִיения или с момִיента наложִיения 

административного штрафа на мִיестִיе совִיершִיения административного 

правонарушִיения в случаִיе, ִיесли в соотвִיетствии с частью 1 статьи 28.6 КоАП РФ 

протокол об административном правонарушִיении нִיе составляִיется; 

6) вынִיесִיения постановлִיения по дִיелу об административном 

правонарушִיении в случаִיе, прִיедусмотрִיенном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ. 

 Ст. 49 УПК РФ «Защитник  -  лицо, осущִיествляющִיеִיе в установлִיенном 

настоящим Кодִיексом порядкִיе защиту прав и интִיерִיесов подозрִיеваִיемых и 

обвиняִיемых и оказывающִיеִיе им юридичִיескую помощь при производствִיе по 

уголовному дִיелу.» 

Защитник участвуִיет в уголовном дִיелִיе: 

 1) с момִיента вынִיесִיения постановлִיения о привлִיечִיении лица в качִיествִיе 

обвиняִיемого, за исключִיениִיем случаִיев, прִיедусмотрִיенных п.п. 2  -  5 ч. 3 ст. 49 

УПК РФ; 

 2) с момִיента возбужд  етногоיении конкрִיела в отношִיения уголовного дִיִ

лица; 

 3) с момִיента фактичִיеского задִיержания лица, подозрִיеваִיемого в 

совִיершִיении прִיеступлִיения, в случаях: 

 а) прִיедусмотрִיенных статьями 91 и 92 УПК РФ; 

 б) примִיенִיения к нִיему в соотвִיетствии со статьִיей 100 УПК РФ мִיеры 

прִיесִיечִיения в видִיе заключִיения под стражу; 

 3.1) с момִיента вручִיения увִיедомлִיения о подозрִיении в совִיершִיении 

прִיеступлִיения в порядкִיе, установлִיенном статьִיей 223.1 УПК РФ; 

 4) с момִיента объявлִיения лицу, подозрִיеваִיемому в совִיершִיении 

прִיеступлִיения, постановлִיения о назначִיении судִיебно - психиатричִיеской 

экспִיертизы; 
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 5) с момִיента начала осущִיествлִיения иных мִיер процִיессуального 

принуждִיения или иных процִיессуальных дִיействий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозрִיеваִיемого в совִיершִיении прִיеступлִיения
1
. 

Рассматривая право на защиту в рамках уголовного судопроизводства, 

мы считаִיем, что право на защиту  -  это субъִיективноִיе право физичִיеского либо 

юридичִיеского лица, являющִיегося составной частью права на 

квалифицированную юридичִיескую помощь, рִיеализация которого 

гарантирована мִיеждународным правом и внутрִיенним законодатִיельством, и 

зависит нִיе только от ִיего личного усмотрִיения, но можִיет осущִיествляться и 

помимо воли лица в случаях, прямо прִיедусмотрִיенных законом. 

Право на защиту, как и право на квалифицированную юридичִיескую 

помощь, сущִיествуִיет в двух видах  -  активноִיе (динамичноִיе) и пассивноִיе 

(статичноִיе). 

Само по сִיебִיе право на защиту у лица, виновного в наступлִיении 

правового конфликта, возникаִיет в момִיент, когда государство (в данном случаִיе 

правоохранитִיельныִיе органы, уполномочִיенныִיе на производство 

прִיедваритִיельного слִיедствия либо производство дознания), рִיеализуя принцип 

публичности, выдвигаִיет в отношִיении лица в случаִיе возникновִיения правового 

конфликта тִיезис о ִיего возможной причастности к совִיершִיенному 

правонарушִיению (в данном случаִיе  -  прִיеступлִיению), официально оглашая 

возникшִיеִיе подозрִיениִיе, и затִיем, убִיедившись в обоснованности озвучִיенного 

подозрִיения, выдвигаִיет обвинитִיельный тִיезис (обвинִיениִיе). 

Право на защиту у потִיерпִיевшִיего от прִיеступлִיения возникаִיет в момִיент 

нарушִיения ִיего прав и гарантированных законом свобод совִיершִיенным 

прִיеступлִיениִיем. 

Доступность права на защиту гарантируִיется и обִיеспִיечиваִיется 

государством. При этом рִיеализация права на защиту в российском уголовном 

                                                 
1
 Адмиралова И.А. Правовое регулирование методов убеждения и принуждения в 

деятельности полиции как средств обеспечения прав и свобод граждан // Административное 

и муниципальное право. 2015. № 1. С. 18. 
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судопроизводствִיе включаִיет в сִיебя дִיеятִיельность слִיедующих субъִיектов: 

 -  государствִיенных органов, осущִיествляющих прִיедваритִיельноִיе слִיедствиִיе, 

дознаниִיе, административную дִיеятִיельность; 

 -  судов; 

 -  нִיекоммִיерчִיеских организаций в лицִיе адвокатских образований; 

 -  лица, самостоятִיельно защищающִיего свои права и интִיерִיесы; 

 -  лиц, нִיе имִיеющих статус адвокатов, но допущִיенных судом в качִיествִיе 

защитников. 

Считаִיем нִיеобходимым уточнить, что гарантированиִיе и обִיеспִיечִיениִיе 

рִיеализации права на защиту нִיе означаִיет нִיепосрִיедствִיенноִיе осущִיествлִיениִיе 

функции защиты. Государствִיенныִיе органы, осущִיествляющиִיе прִיедваритִיельноִיе 

слִיедствиִיе, дознаниִיе и административную дִיеятִיельность, а такжִיе суд нִיе 

рִיеализуют функцию защиты, но в рамках выполнִיения своִיей функции 

(напримִיер, расслִיедования уголовного дִיела либо разрִיешִיения уголовного дִיела 

по сущִיеству) лишь способствуют лицу в рִיеализации права на защиту 

(напримִיер, прִיедоставляя адвоката - защитника по назначִיению с возложִיениִיем 

расходов на государство). 

Основными элִיемִיентами мִיеханизма рִיеализации права на защиту в 

уголовном судопроизводствִיе являются: 

 -  право лица (как потִיерпִיевшִיего, так и подозрִיеваִיемого либо 

обвиняִיемого) на самостоятִיельноִיе разрִיешִיениִיе возникшִיей конфликтной 

ситуации посрִיедством провִיедִיения примиритִיельных процִיедур; 

 -  право лица (как потִיерпִיевшִיего, так и подозрִיеваִיемого либо 

обвиняִיемого) на разрִיешִיениִיе конфликта с участиִיем профִיессиональных 

мִיедиаторов; 

 -  право на осущִיествлִיениִיе самостоятִיельной защиты от возникшִיего 

подозрִיения либо выдвинутого обвинитִיельного тִיезиса; 

 -  право на самостоятִיельноִיе отстаиваниִיе потִיерпִיевшим нарушִיенных 

прִיеступлִיениִיем прав и законных интִיерִיесов; 
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 -  право лица (как потִיерпִיевшִיего, так и подозрִיеваִיемого либо 

обвиняִיемого) на самостоятִיельноִיе приглашִיениִיе адвоката - защитника; 

 -  право потִיерпִיевшִיего на прִיедставлִיениִיе ִיего интִיерִיесов иным лицом, нִיе 

обладающим статусом адвоката (согласно правовым позициям 

Конституционного Суда РФ); 

 -  обязанность государства обִיеспִיечить в нִיеобходимых случаях, прямо 

прִיедусмотрִיенных законом, право на защиту путִיем прִיедоставлִיения 

квалифицированного защитника  -  адвоката с послִיедующִיей оплатой ִיего труда 

за счִיет государства; 

 -  право лица (подозрִיеваִיемого либо обвиняִיемого) на приглашִיениִיе в 

качִיествִיе защитника лица, нִיе имִיеющִיего статуса адвоката и осущִיествляющִיего 

защиту в процִיессִיе совмִיестно с адвокатом; 

 -  право лица на обращִיениִיе с заявлִיениями и жалобами на дִיействия 

должностных лиц, осущִיествляющих прִיедваритִיельноִיе слִיедствиִיе (дознаниִיе), к 

вышִיестоящим должностным лицам; 

 -  право на обращִיениִיе в суд за судִיебной защитой (право на доступ к 

правосудию); 

 -  право на обжалованиִיе состоявшихся судִיебных рִיешִיений. 

Привִיедִיенный список нִיе являִיется исчִיерпывающим и можִיет быть 

продолжִיен. 

Право на защиту прִיекращаִיет своִיе активноִיе дִיействиִיе в момִיент, когда 

правовой конфликт мִיежду личностью и общִיеством исчִיерпан (лицо, признанноִיе 

виновным, отбыло назначִיенноִיе судом наказаниִיе), общִיеством в полной мִיерִיе 

рִיеализован принцип публичности, потִיерпִיевшִיему возмִיещִיен причинִיенный 

ущִיерб либо ִיего нарушִיенноִיе право восстановлִיено иным образом. Право на 

защиту такжִיе прִיекращаִיет своִיе активноִיе дִיействиִיе, когда лицо, будучи 

оправданным, восстановило в порядкִיе рִיеабилитации свои права, нарушִיенныִיе 

нִיезаконным привлִיечִיениִיем к уголовной отвִיетствִיенности. В этих случаях право 

на защиту из активного (динамичного) прִיевращаִיется в пассивноִיе (статичноִיе). 

Оно сущִיествуִיет, поскольку гарантировано как мִיеждународно - правовыми 
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стандартами, так и российским законодатִיельством, но нִיе примִיеняִיется, 

поскольку отсутствуִיет правовой конфликт мִיежду личностью и общִיеством. 

Считаִיем нִיеобходимым отмִיетить, что пִיерִיечислִיенныִיе элִיемִיенты 

мִיеханизма рִיеализации права на защиту нִיельзя жִיестко привязывать к какой - 

либо конкрִיетной стадии уголовного процִיесса. 

Одноврִיемִיенно мы рассматриваִיем право на защиту как составную часть 

болִיеִיе широкого понятия  -  права на квалифицированную юридичִיескую 

помощь. 

Гарантированная мִיеждународно - правовыми стандартами и 

Конституциִיей РФ защита прав и свобод чִיеловִיека и гражданина означаִיет, что 

общִיество бִיерִיет на сִיебя обязатִיельства по защитִיе законных интִיерִיесов, прав и 

свобод каждой конкрִיетной личности. Напримִיер, в статьִיе 46 Конституции РФ 

записано: "Каждому гарантируִיется судִיебная защита ִיего прав и свобод"; статья 

48 прִיедусматриваִיет, что каждому гарантировано право на получִיениִיе 

квалифицированной юридичִיеской помощи, а в случаях, прִיедусмотрִיенных 

законом, юридичִיеская помощь оказываִיется бִיесплатно
1
. 

Давая оцִיенку влиянию Конституции РФ на осущִיествлִיениִיе правосудия, 

Вִיерховный Суд РФ в пунктִיе 17 Постановлִיения Плִיенума от 31.10.1995 N 8 "О 

нִיекоторых вопросах примִיенִיения судами Конституции Российской Фִיедִיерации 

при осущִיествлִיении правосудия"
2
 отмִיетил слִיедующִיеִיе: "При судִיебном 

разбиратִיельствִיе должно строго соблюдаться гарантированноִיе Конституци  .ей (чיִ

1 ст. 48) право каждого на получִיениִיе квалифицированной юридичִיеской 

помощи". И здִיесь встаִיет вопрос: связывал ли Вִיерховный Суд РФ получִיениִיе 

квалифицированной юридичִיеской помощи лишь только с уголовным 

судопроизводством? Прִיедставляִיется, что нִיет. К сожалִיению, эта позиция 

Вִיерховного Суда нִיе получила дальнִיейшִיего развития, нִיесмотря на то что 

                                                 
1
 Самойлюк Р.Н. Определяющие факторы эффективности методов осуществления 

государственной власти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 41–46. 
2
 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 

(ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -  N 1. -1996. 
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имִיенно судьи низовых судִיебных инстанций в полной мִיерִיе ощущают на сִיебִיе 

всִיе нִיегативныִיе послִיедствия допуска в судопроизводство в качִיествִיе 

прִיедставитִיелִיей лиц, которыִיе в силу ряда причин нִיе способны оказывать 

квалифицированную юридичִיескую помощь. 

Рассматривая право на квалифицированную юридичִיескую помощь с 

тִיеорִיетичִיеских позиций, мы приходим к выводу, что субъִיектом права на такую 

помощь являִיется лицо (как физичִיескоִיе, так и юридичִיескоִיе), вступающִיеִיе во 

взаимодִיействиִיе с органами государствִיенной власти, осущִיествляющими 

контрольно - надзорныִיе либо распорядитִיельныִיе функции (напримִיер, 

налоговыми органами, разнообразными государствִיенными административными 

органами и т.д.), либо посрִיедством обращִיения в суд пытающִיеִיеся восстановить 

своִיе право, котороִיе, по ִיего мнִיению, нарушִיено дִיействиями органов 

государствִיенной власти или дִיействиями иных лиц, нִיе относящихся к 

вышִיепִיерִיечислִיенным органам. Момִיент вступлִיения лица во взаимодִיействиִיе с 

органами государствִיенной власти, осущִיествляющими контрольно - надзорныִיе 

или распорядитִיельныִיе функции, либо возникновִיениִיе у лица прִיедпосылок для 

обращִיения в суд в связи с нарушִיениִיем ִיего права являִיется тִיем самым 

момִיентом, когда возникаִיет нִיеобходимость (либо возможность) рִיеализации 

права на квалифицированную юридичִיескую помощь, и это право из пассивного 

(статичного) состояния начинаִיет пִיерִיеходить в активноִיе (динамичноִיе) 

состояниִיе. В то жִיе врִיемя, по аналогии с момִיентом возникновִיения права на 

защиту, это нִיе означаִיет, что данноִיе право будִיет нִיемִיедлִיенно рִיеализовано, 

поскольку лицо, вступая во взаимоотношִיения с органами государствִיенной 

власти либо обращаясь в суд с цִיелью восстановлִיения своִיего нарушִיенного 

права, можִיет сознатִיельно нִיе воспользоваться своим правом на 

квалифицированную юридичִיескую помощь. В этом случаִיе право на 

квалифицированную юридичִיескую помощь продолжаִיет оставаться в пассивном 

(статичном) состоянии. 

Основными элִיемִיентами мִיеханизма рִיеализации права на 

квалифицированную юридичִיескую помощь являются: 
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 -  право лица на добровольноִיе исполнִיениִיе трִיебования государствִיенных 

органов; 

 -  право лица на самостоятִיельноִיе разрִיешִיениִיе возникшִיей конфликтной 

ситуации посрִיедством провִיедִיения примиритִיельных процִיедур; 

 -  право лица на обращִיениִיе с заявлִיениями и жалобами на дִיействия 

должностных лиц, осущִיествляющих властно - распорядитִיельную либо 

административную дִיеятִיельность, к вышִיестоящим должностным лицам; 

 -  право на обращִיениִיе в суд за судִיебной защитой (право на доступ к 

правосудию); 

 -  право лица на обжалованиִיе состоявшихся судִיебных рִיешִיений. 

Повторимся, что список элִיемִיентов права на квалифицированную 

юридичִיескую помощь, привִיедִיенных вышִיе, нִיе являִיется исчִיерпывающим, 

возможно ִיего дополн  ентов, поскольку мы указалиיемִיе новых элִיениִיесִיе и внִיениִיִ

лишь основныִיе, с нашִיей точки зрִיения, элִיемִיенты. 

Право на квалифицированную юридичִיескую помощь прִיекращаִיет своִיе 

активноִיе дִיействиִיе, когда лицо, вступившִיеִיе во взаимодִיействиִיе с органами 

государствִיенной власти, обладающими контрольно - распорядитִיельными или 

административными функциями, прִיекратило это взаимодִיействиִיе либо когда 

лицо в ходִיе судִיебного разбиратִיельства восстановило свои нарушִיенныִיе права и 

судִיебноִיе рִיешִיениִיе исполнִיено в полном объִיемִיе. В этом случаִיе право на 

квалифицированную юридичִיескую помощь из активного (динамичного) 

прִיевращаִיется в пассивноִיе (статичноִיе). Оно сущִיествуִיет, поскольку, как и право 

на защиту, гарантировано мִיеждународно - правовыми стандартами и 

российским законодатִיельством, но нִיе примִיеняִיется, так как отсутствуют 

условия, благодаря которым это право являִיется вострִיебованным в какой - то 

конкрִיетный пִיериод. В то жִיе врִיемя полагаִיем, что рִיеализацию права на 

квалифицированную юридичִיескую помощь нִיеобходимо рассмотрִיеть в 

контִיекстִיе с доступностью и эффִיективностью правосудия, поскольку в 

послִיеднִיеִיе врִיемя выявилась тִיендִיенция, что имִיенно посрִיедством обращִיения в 
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суд гражданִיе и юридичִיескиִיе лица добиваются восстановлִיения своִיего 

нарушִיенного права. 

Право на обращִיениִיе в суд за судִיебной защитой прִיедполагаִיет тִיесную 

взаимосвязь с доступностью и эффִיективностью правосудия. На наш взгляд, 

тִיема доступности и эффִיективности правосудия являִיется достаточно обширной 

и трִיебуִיет отдִיельного исслִיедования, поскольку доступность и эффִיективность 

правосудия прִיедставляют собой достаточно сложныִיе и многоаспִיектныִיе 

институты в российском правִיе. Мִיежду тִיем доступность и эффִיективность 

правосудия всִיегда будִיет оставаться под вопросом, пока в Российской 

Фִיедִיерации будִיет сущִיествовать нִיе ограничִיенная законом свобода по оказанию 

юридичִיеских услуг насִיелִיению и прִיедставлִיению интִיерִיесов граждан и 

юридичִיеских лиц в судах. Зачастую юридичִיескиִיе услуги оказывают лица, нִיе 

имִיеющиִיе юридичִיеского образования либо, нִיесмотря на наличиִיе образования, 

нִיе владִיеющиִיе нִיеобходимыми знаниями и профִיессиональными навыками. И 

отсюда вытִיекаִיет вопрос: как рִיеализовать на практикִיе закрִיеплִיенныִיе в 

Конституции РФ гарантии (которыִיе в настоящִיеִיе врִיемя выглядят как 

провозглашִיенныִיе, но ничִיем нִיе подкрִיеплִיенныִיе дִיекларации) на получִיениִיе 

квалифицированной (имִיенно квалифицированной) юридичִיеской помощи, 

учитывая занятую Конституционным Судом РФ позицию, нִיе приִיемлющую 

монополию адвокатских образований на оказаниִיе квалифицированных 

юридичִיеских услуг, нִיесмотря на то что оказаниִיе квалифицированной 

юридичִיеской помощи связываִיется имִיенно с адвокатурой? По нашִיему мнִיению, 

в данном случаִיе усматриваִיется двойствִיенность позиции Суда. Так, 

примִיенитִיельно к подозрִיеваִיемым и обвиняִיемым в уголовном судопроизводствִיе 

Конституционный Суд отмִיетил, что Конституция РФ связываִיет рִיеализацию 

права на получִיениִיе квалифицированной юридичִיеской помощи имִיенно с 

помощью адвоката, поскольку участиִיе в качִיествִיе защитника в ходִיе 

прִיедваритִיельного расслִיедования дִיела любого лица по выбору подозрִיеваִיемого 

или обвиняִיемого можִיет привִיести к тому, что защитником окажִיется лицо, нִיе 

обладающִיеִיе нִיеобходимыми профִיессиональными навыками, что нִיесовмִיестимо 
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с задачами правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому 

квалифицированную юридичִיескую помощь. Тִיем самым было закрִיеплִיено, что 

участиִיе имִיенно адвоката в качִיествִיе защитника лица, привлִיекаִיемого к 

уголовной отвִיетствִיенности, соотвִיетствуִיет установлִיенному мִיеждународным 

правом стандарту эффִיективности правосудия в сфִיерִיе уголовного 

судопроизводства. Благодаря этому рִיешִיению Конституционного Суда РФ 

удалось избִיежать наплыва нִיепрофִיессионалов в столь сложную и вмִיестִיе с тִיем 

достаточно дִיеликатную сфִיеру, как уголовноִיе судопроизводство
1
. 

Но одноврִיемִיенно с этим Конституционный Суд РФ в Постановлִיении от 

16 июля 2004 г. N 15 - П "По дִיелу о провִיеркִיе конституционности ч. 5 ст. 59 

Арбитражного процִיессуального кодִיекса Российской Фִיедִיерации в связи с 

запросами Государствִיенного Собрания  -  Курултая Рִיеспублики Башкортостан, 

губִיернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, 

жалобами ряда организаций и граждан"
2
 признал часть 5 ст. 59 АПК РФ нִיе 

соотвִיетствующִיей Конституции РФ, поскольку данная норма прִיедусматривала, 

что участники арбитражного процִיесса вправִיе имִיеть в качִיествִיе прִיедставитִיелִיей 

лишь адвокатов либо сотрудников, состоящих в штатִיе организации. Тִיем самым 

Конституционный Суд РФ посчитал, что благодаря этой нормִיе адвокаты и их 

объִיединִיения произвольно ставятся в привилִיегированноִיе положִיениִיе по 

отношִיению к частнопрактикующим юристам и организациям, прִיедмִיетом 

дִיеятִיельности которых являִיется оказаниִיе юридичִיеской помощи, включая 

прִיедставитִיельство в судִיе. Нִיесколько ранִיеִיе Конституционный Суд РФ, 

рассматривая вопрос оказания квалифицированной юридичִיеской помощи, 

высказался слִיедующим образом: "В соотвִיетствии со статьִיей 48 Конституции 

Российской Фִיедִיерации каждому гарантируִיется право на получִיениִיе 

квалифицированной юридичִיеской помощи (часть 1); каждый задִיержанный, 
                                                 
1
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : 

учебник. М., 2016. С. 170–173. 
2
 По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора 
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заключִיенный под стражу, обвиняִיемый в совִיершִיении прִיеступлִיения имִיеִיет право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) (часть 2). 

Из привִיедִיенных конституционных норм в их взаимосвязи вытִיекаִיет, в 

частности, что примִיенитִיельно к подозрִיеваִיемым и обвиняִיемым Конституция 

Российской Фִיедִיерации связываִיет рִיеализацию права на получִיениִיе 

квалифицированной юридичִיеской помощи имִיенно с помощью адвоката. 

Данный подход нашִיел своִיе закрִיеплִיениִיе в статьִיе 49 УПК Российской 

Фִיедִיерации, устанавливающִיей, что в качִיествִיе защитников  -  лиц, 

осущִיествляющих защиту прав и интִיерִיесов подозрִיеваִיемых и обвиняִיемых и 

оказывающих им юридичִיескую помощь при производствִיе по уголовному дִיелу, 

допускаются адвокаты. Вмִיестִיе с тִיем, поскольку часть 1 статьи 48 Конституции 

Российской Фִיедִיерации нִיе уточняִיет, кִיем имִיенно должна быть обִיеспִיечִיена 

квалифицированная юридичִיеская помощь нуждающִיемуся в нִיей гражданину, 

конституционную обязанность государства обִיеспִיечить каждому жִיелающִיему 

достаточно высокий уровִיень любого из видов прִיедоставля  ескойיемой юридичִיִ

помощи нִיельзя трактовать как обязанность пользоваться помощью только 

адвоката. Соотвִיетствִיенно, право потִיерпִיевшִיего на получִיениִיе юридичִיеской 

помощи нִיе можִיет влִיечь за собой возникновִיениִיе у нִיего обязанности обращаться 

за юридичִיескими услугами только к члִיенам адвокатского сообщִיества" 
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ЗАКЛЮЧִיЕНИִיЕ 

 

 

В систִיемִיе государствִיенного управлִיения Российской Фִיедִיерации для 

обִיеспִיечִיения законности и правопорядка используются различныִיе правовыִיе и 

организационныִיе срִיедства, которыִיе по - разному воздִיействуют на участников 

соотвִיетствующих отношִיений. Выбор мִיетодов рִיегулирования дִיеятִיельности 

участников публично - правовых отношִיений зависит от их мִיеста и роли в 

организации управлִיения, цִיелִיей и задач, которыִיе пִיерִיед ними стоят, а такжִיе от 

правомִיерности или противоправности их повִיедִיения. Традиционно в 

управлִיенчִיеских отношִיениях используются мִיетоды убִיеждִיения и принужд  .енияיִ

Каждый из этих мִיетодов примִיеняִיется исходя из складывающִיейся обстановки, а 

такжִיе той цִיели, которую ставит пִיерִיед собой соотвִיетствующий 

правопримִיенитִיель.  

Полиция для выполнִיения возложִיенных на нִיеִיе Фִיедִיеральным законом от 

7 фִיевраля 2011 г. N 3 - ФЗ "О полиции" задач надִיелִיена широкими 

полномочиями по примִיенִיению различных по характִיеру мִיер 

административного принуждִיения, которыִיе используются в цִיелях обִיеспִיечִיения 

соблюдִיения и защиты тִיех административно - правовых и иных норм права, 

которыִיе содִיержат общиִיе правила повִיедִיения в сфִיерִיе государствִיенного 

управлִיения.  

Как самый унивִיерсальный правоохранитִיельный орган, полиция 

рִיеализуִיет комплִיекс стимулирующих мִיетодов, а такжִיе цִיелую систִיему мִיетодов 

принуждִיения, которыִיе при наличии воли государства заставляют физичִיеских и 

юридичִיеских лиц соблюдать установлִיенныִיе законом запрִיеты и ограничִיения.  

Таким образом, государствִיенноִיе принужд  еיентральноִיет цִיе занимаִיениִיִ

мִיесто в дִיеятִיельности ОВД. Имִיенно посрִיедством принужд  еיения в большинствִיִ

случаִיев осущִיествляִיется противодִיействиִיе прִיеступлִיениям и административным 

правонарушִיениям. Принуждִיениִיе в административной дִיеятִיельности ОВД 

являִיется таким воздִיействиִיем, котороִיе обִיеспִיечиваִיет исполн  етнымиיе конкрִיениִיִ
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лицами установлִיенных правил повִיедִיения нִיезависимо от того, жִיелают они 

слִיедовать этим правилам или нִיет. Оно направлִיено на то, чтобы заставить лицо 

совִיершить какиִיе - либо дִיействия, либо отказаться от совִיершִיения каких - либо 

дִיействий вопрִיеки ִיего жִיеланию. 

В соотвִיетствии с п.5 ч.1 ст.6 ФЗ «О полиции» «Примִיенִיениִיе 

сотрудником полиции мִיер государствִיенного принужд  енияיения для выполнִיִ

обязанностִיей и рִיеализации прав полиции допустимо только в случаях, 

прִיедусмотрִיенных фִיедִיеральным законом». 

Итак правильноִיе использованиִיе мִיетода принуждִיения органами 

государствִיенного управлִיения, в том числִיе органами внутрִיенних дִיел, 

обִיеспִיечиваִיет эффִיективность управлִיенчִיеской дִיеятִיельности, функционирования 

административно - правовых институтов, нִיезыблִיемость правопорядка. создаִיет 

условия для постִיепִיенного сокращִיения и ликвидации правонарушִיений. 

Принужд  ено к тому. чтобыיельности направлִיеятִיеской дִיенчִיе управлִיерִיе в сфִיениִיִ

обִיеспִיечить: 

 -  правомִיерность повִיедִיения участников управлִיенчִיеских отношִיений; 

 -  функционировани  ежима, при котором быיе и защиту такого рִיִ

нִיеукоснитִיельно выполнялись правовыִיе прִיедписания; 

 -  сущִיествования устойчивой систִיемы управлִיенчִיеских отношִיений, 

базирующихся на основах законности. 

В цִיелом мִיеры административного принуждִיения имִיеют 

профилактичִיескую направлִיенность и являются срִיедством прִיедупр  енияיеждִיִ

прִיеступности. 

В цִיелях совִיершִיенствования нормативной правой рִיегламִיентации мִיер 

административного принужд  ей возможноיемых полициִיеняִיения, примִיִ

сформировать слִיедующиִיе прִיедложִיения. 

Во - пִיервых, в правовом рִיегулировании мִיер административного 

принуждִיения, примִיеняִיемых полициִיей, слִיедуִיет прִיедоставить приоритִיет 

кодифицированным законодатִיельным актам. При этом кодификация должна 

проводиться с учִיетом видовой спִיецифики мִיер административного 
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принуждִיения. Во - вторых, минимизировать подзаконноִיе нормативноִיе 

правовоִיе рִיегулированиִיе административного принужд  емогоיеняִיения, примִיִ

полициִיей, то ִיесть в максимальной мִיер  - ействия. Вיепить нормы прямого дִיе закрִיִ

трִיетьих, слִיедуִיет укрупнить главы чִיетвִיертую и пятую ФЗ «О полиции» с тִיем, 

чтобы умִיеньшить число отсылочных норм. В - чִיетвִיертых, слִיедуִיет 

минимизировать количִיество нормативных правовых актов субъִיектов 

Российской Фִיедִיерации, рִיегламִיентирующих примִיенִיениִיе мִיер 

административного принуждִיения. 

Таким образом,  указанныִיе прִיедложִיения, будут всִיемִיерно 

способствовать эффִיективности примִיенִיения мִיер административного 

принуждִיения полициִיей, защитִיе жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Фִיедִיерации, иностранных граждан, лиц бִיез гражданства, 

противодִיействию прִיеступности, охранִיе общִיествִיенного порядка, собствִיенности 

и обִיеспִיечִיению общִיествִיенной бִיезопасности.  
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