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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что 
в 90-е годы XX в. Россия конституционно была провозглашена правовым 
государством. Тем самым Конституция из способа закрепления строя аб-
солютного государства с неограниченной властью становится законом, за-
крепляющим строй социального правового государства, власть которого 
ограничена суверенитетом народа и правами человека и гражданина. При 
всем многообразии взглядов на сущность правового государства общепри-
знанно: суть данной концепции состоит в том, что воля народа легитими-
рует государственную власть, а государственная власть ограничивается 
правом, таким образом достигается справедливое общественное устрой-
ство. Государственная власть и население – это не два противоборствую-
щих института, отстаивающих разнонаправленные цели, а единый меха-
низм, работающий на достижение общего блага. 

Важным шагом на пути модернизации страны и системы государ-
ственного управления, одной из целей которой выступает, в том числе, и 
создание современной и эффективной системы правоохранительных орга-
нов в России является реформа МВД России, в ходе которой возвращение 
взаимного доверия между гражданами и органами внутренних дел – одна 
из приоритетных задач государства.  

Формирование партнерской модели взаимоотношений между поли-
цией и населением требует постоянного совершенствования методов, форм 
и средств, используемых во взаимодействии с обществом. 

Проблема взаимодействия полиции и общества, его содержание не 
может не волновать ученых, практические органы, которые принимают ак-
тивное участие в мониторингах общественного мнения, изучают механиз-
мы организации формирующихся партнерских отношений полиции и об-
щества, выстраивают перспективные планы и механизмы совершенствова-
ния диалога между участниками взаимодействия, добиваясь его результа-
тивности. 

Мониторинг процесса принятия Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», анализ его положений свиде-
тельствуют о существующих противоречиях, не способствующих повыше-
нию качества взаимодействия полиции и населения. Так, в Законе слабо 
обозначено правовое положение общественных объединений в сфере 
обеспечения безопасности и правопорядка, также не закреплен юридиче-
ский механизм осуществления гражданами полномочий, отсутствует пра-
вовая регламентация и описание полномочий в сфере безопасности и пра-
вопорядка, а также не определены роль и место муниципальных органов в 
организации охраны общественного порядка. 
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Все эти факторы способствуют закрытости органов внутренних дел 
от населения, в свою очередь, открытость органов внутренних дел способ-
ствует эффективному функционированию политической власти, государ-
ства, в лице органов внутренних дел, а также эффективности гражданского 
общества, сформированностью в нём политико-правовой культуры и про-
явлению политико-правовой активности населения. 

В связи с этим приказом МВД России от 01.04.2016 № 155 «Об осу-
ществлении научной (научно-исследовательской) деятельности в органах 
внутренних дел Российской Федерации»1 в качестве приоритетного 
направления научного обеспечения органов внутренних дел, установлен-
ного приложением № 2 в разделе 2 «Организационно-управленческая дея-
тельность», п. 2.16 предусмотрено направление исследования организации 
связей органов внутренних дел с институтами гражданского общества. 

Целью работы выступает исследование исторических и современ-
ных аспектов взаимодействия органов внутренних дел с населением и ин-
ститутами гражданского общества. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач исследо-
вания: 

1. Раскрыть исторические аспекты взаимодействия органов внутрен-
них дел с населением России. 

2. Определить нормативные основы взаимодействия органов внут-
ренних дел с населением в России в настоящее время. 

3. Рассмотреть формы и методы взаимодействия органов внутренних 
дел с населением в современной России. 

Объектом исследования в исследовании являются отношения, 
складывающиеся при взаимодействии органов внутренних дел с населени-
ем. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 
регулирующие взаимодействие органов внутренних дел с населением.  

Степень разработанности темы исследования. Изучению вопро-
сов функционирования гражданского общества посвящены работы таких 
авторов, как: Н.Ю. Бобылева, С.И. Гайсина, Г.К. Умутбаева, И.Э. Есаулен-
ко, Д.А. Мещеряков, Л.И. Рогачева, Т.А. Михайлова, М.А. Рогачев, 
Р.В. Колупаев, А.В. Чаевич, М.А. Коленькова, Д.А. Шустрова, В.М. Мама-
кина, И.М. Шабанов и пр. О необходимости взаимодействия органов внут-
ренних дел с обществом указывалось в работах Ю.Е. Аврутина, Л.А. Алек-
сеевой, В.С. Афанасьева, Н.Л. Гранат, А.П. Ипакяна, В.В. Лазарева, 
Р.Х. Макуева и других авторов. 

                                           
1 Об осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности в органах внут-
ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 
01.04.2016 № 155. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Методологическую базу исследования составляют диалектический 
метод научного познания, общенаучные и частнонаучные методы теорети-
ческого анализа, такие, как исторический, логический, формально-юриди-
ческий и сравнительно-правовой. 

Практическая значимость работы определяется содержанием кон-
кретных выводов и предложений по совершенствованию взаимодействия 
органов внутренних дел с населением. 

Структура исследования представлена введением, основной ча-
стью, заключением и списком использованных нормативных правовых ак-
тов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Понимание термина «гражданское общество» и оценка роли граж-
данского общества в жизни государства эволюционировало на протяжении 
долгих веков. Институт гражданского общества изучается уже более двух 
тысячелетий. Своими корнями он восходит к идее полиса Аристотеля, Ци-
церона и идеям естественного права. Над этим понятием работали также 
Платон, Г. Гегель, И. Кант, Ш. Монтескье, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, В. фон Гумбольдт и другие просветители и фило-
софы. Интерпретацию гражданского общества проводят по двум основным 
направлениям: через родовое понятие «общество» и через указание специ-
фических признаков термина «гражданский». Становление и развитие 
гражданского общества является особым периодом истории человечества, 
государства и права. Гражданское общество возникает в процессе и в ре-
зультате отделения государства от социальных структур, обособления его 
как относительно самостоятельной сферы общественной жизни и одно-
временно разгосударствления ряда общественных отношений. 

Как известно, понятие «общество» в его современном понимании 
появилось сравнительно недавно. В античной и средневековой социальной 
мысли использовались в основном его аналоги – понятия «государство» и 
«община». Лишь в конце XVIII – начале XX вв. это понятие приобретает 
свой современный смысл, отличный от смыслов государства и политиче-
ской жизни. 

В словаре «Современная западная социология» оно определяется как 
в широком, так и узком смысле «в широком смысле: совокупность всех 
способов взаимодействия и форм объединения людей, в которой выража-
ется их всесторонняя зависимость друг от друга; в узком смысле: струк-
турно или генетически определенный (а) тип (род, вид, подвид и т.п.) об-
щения) предстающий как исторически определенная целостность или 
(б) относительно самостоятельный элемент (аспект, момент и т.п.) этой 
устойчивой целостности». 

В Толковом словаре русского языка (под редакцией Д.Н. Ушакова) 
термин «гражданский» имеет четыре основных значения. 

Первое значение термина связано с его юридическим толкованием. 
Гражданский – это значит относящийся к сфере имущественных, род-
ственных и прочих частных отношений между гражданами, регулируемых 
гражданским (частным) правом. В этом значении термин «гражданский» 
используется как прилагательное к другим юридическим понятиям – «пра-
во», «кодекс», «процесс» и т.д. 



 
 

8 

Гражданское общество в этом смысле есть область частной, не под-
контрольной напрямую государству жизни людей. Сюда включают такие 
отношения, как отношения частной собственности, имущественные и 
наследственные, семейные и родственные. 

Второе и третье значения термина «гражданский» указывают на су-
ществующие в обществе различия собственно гражданской жизни и воен-
ной, с одной стороны, гражданской жизни и церковной, с другой стороны.  

Четвертое значение термина «гражданский» сопряжено с морально-
этической оценкой поведения человека как гражданина. Он обозначает все 
то, что свойственно истинному гражданину, и служит прилагательным к 
выражениям «гражданская позиция», «гражданская активность», «граж-
данский долг», «гражданское мужество». Понятия «гражданин», «граж-
данственность» являются производными от указанного значения термина 
«гражданский». Они характеризуют всякого сознательного и активного 
члена общества, подчиняющего свои интересы служению обществу, ис-
полнению общественного долга. С этой точки зрения гражданское обще-
ство представляет собой общество свободных и ответственных граждан, 
сознательно управляющих делами государства и добросовестно выполня-
ющих свой долг. 

Еще одно, пятое значение этого термина исторически связано с ро-
стом и укреплением городов. Этим термином обозначали раньше объеди-
нения людей, живущих в городах и осуществляющих тесную экономиче-
скую и культурную связь с окружающим сельским населением. Так, 
например, можно встретить вместо обычно употребляемого понятия «го-
родская община» понятие «гражданская община». 

Начиная с XVIII в. термин «гражданский» используется также для 
характеристики общественных явлений, конфликтов, противостояний. Уже 
давно вошли в научный оборот такие выражения, как «гражданская вой-
на», «гражданское неповиновение», «гражданское сопротивление», «граж-
данский мир», «гражданское согласие» и др. Эти понятия характеризуют 
гражданское общество как автономную, во многом стихийную силу, спо-
собную разрушить или сохранить устоявшийся социальный порядок, оли-
цетворением которого выступает государственный строй. 

Кроме того, этим термином обозначают в наши дни разнообразные 
общественные движения, организации, существующие наряду или в про-
тивовес государственным институтам и политическим партиям. Примером 
его употребления являются такие выражения, как «гражданское движе-
ние», «гражданский форум», «гражданская инициатива». Термин «граж-
данский» в указанном значении употребляется как аналог термина «обще-
ственный». 
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Упоминания о гражданском обществе можно встретить еще в трудах 
Платона и Аристотеля. В числе первых мыслителей, «заметивших» граж-
данское общество как самостоятельную субстанцию, обычно называется 
древнегреческий философ Платон. Его рассуждения о естественных соци-
альных потребностях, присущих людям от рождения, о главных доброде-
телях – мудрости, мужестве и просветленном эмоциональном состоянии, 
об идеальном человеческом обществе, его жесточайшая, хотя и непоследо-
вательная, критика государственной власти объективно приводят к мысли 
о том, что, кроме государственно-организованной, есть и другие формы 
жизнедеятельности общества1. 

Однако толкование этого понятия мыслителями древности суще-
ственно отличалось от современной трактовки «гражданского общества». 
Так, Аристотель фактически отождествляет гражданское общество и поли-
тическое общество или государство2. В античном государстве рабовладе-
ние рассматривалось как естественное, закономерное явление, а рабы не 
могли считаться полноправными членами общества, в связи с чем граж-
данское общество могли составлять только свободные, участвующие в по-
литической жизни граждане полиса. 

Средневековая теологическая мысль также была достаточно далека 
от идеи индивидуальной свободы, однако к Новому времени отношение к 
человеку и его роли в жизни общества и государства претерпело колос-
сальную трансформацию. Поэтому именно Новое время принято считать 
отправной точкой отсчета формирования концепции гражданского обще-
ства в том его понимании, в котором современная правовая доктрина вос-
приняла его. Согласно Гегелевской концепции гражданского общества, 
оно является необходимой составляющей существования государства, как 
выразитель частных интересов граждан. 

Некоторые исследователи рассматривают гражданское общество, как 
источник противостояния государству. Так, лорд Дарендорф полагает, что, 
«во многих европейских странах гражданское общество понималось как 
источник противостояния государству, так как деятельность государства 
сводилась к вмешательству последнего в частную и корпоративную жизнь 
граждан»3.  

О. Румянцев утверждает: «Гражданское общество не абсолютно са-
мостоятельно, так как испытывает определенное воздействие со стороны 

                                           
1 Античные писатели. Словарь.  СПб.: Лань, 1999. 
2 Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4.   М.: Мысль, 1983. С. 379. 
3 Миняжев Т. Памяти Ральфа Дарендорфа // Социологическое обозрение. 2014. Том 8. 
№ 2. С. 96. 
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государства, не существует до или вне его, а сосуществуя с этой очевидной 
реальностью, которая по-своему объемлет его»1.  

Институты гражданского общества считаются классическим филь-
тром требований социума к политической системе. Много новых мыслей о 
гражданском обществе высказывает Ш. Монтескье. В произведении «О ду-
хе законов» он рассматривает гражданское общество как результат исто-
рического развития, как ступень истории после естественного состояния, 
семьи, героического времени. Гражданское общество, по Ш. Монтескье, 
есть общество вражды людей друг с другом, которое для предотвращения 
и нейтрализации этой вражды преобразуется в государство. Государст-
венность внутренне присуща, но не тождественна гражданскому обще-
ству2.  

Заметно углубил представление о гражданском обществе И. Кант. 
И. Кант приходит к выводу, что главный путь сочетания свободы каждого 
со свободой других – формирование гражданского общества. По И. Канту, 
гражданское общество основано на следующих априорных принципах: 
1) свобода члена общества как человека, 2) равенство его с другими как 
поддан тип, 3) самостоятельность члена общества как гражданина3. 

Г. Гегель подразумевал под гражданским обществом относительно 
независимую от государства совокупность отдельных индивидов, классов, 
групп и институтов, взаимосвязь которых регулируется гражданским пра-
вом. Он показал, что гражданское общество сформировалось в результате 
исторической трансформации всей общественной жизни, длительного диа-
лектического движения от семьи к государству4.  

К. Маркс полагал, что государство, внешне как бы охватывая граж-
данское общество целиком, на самом деле служит интересам собственни-
ков господствующих социальных групп. Он говорил: «Возьмите опреде-
ленную ступень развития производства, обмени и потребления, и вы полу-
чите определенный общественный строй, определенную организацию се-
мьи, сословий или классовом, определенное гражданское общество. Возь-
мите определенное гражданское общество, и вы получите определенный 
политический строй, который является лишь официальным выражением 
гражданского общества»5. 

Английский философ Дж. Локк сформулировал ключевые принципы, 
на которых базируются цивилизованные социальные отношения:  

                                           
1 Румянцев О. К Дню Конституции РФ [Электронный ресурс].  URL: 
https://rumiantsev.ru (дата обращения: 05.10.2019). 
2 Монтескье Ш.Л. О духе законов  М., 2004. 
3 Кант И. Собрание сочинений В 8 т.  М.: Чоро, 1998. 
4 Гегель Г. Философия права.  М.: Мир книги, 2007. С. 262–263. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / под ред. В. Адоратского. М., 1934. Т. 13. 1985. 
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- личные интересы индивида стоят выше общественных и государ-
ственных; 

- наивысшей ценностью является свобода, а ее основой является 
частная собственность.  

В теории принято выделять 3 группы институтов гражданского об-
щества. Это объединения, в которых человек: 

во-первых, получает средства для удовлетворения потребностей в 
жилье, пище, одежде и пр. Такие средства человек получает в виде зарпла-
ты на предприятии, дохода от предпринимательской деятельности и так 
далее;  

во-вторых, удовлетворяет потребности в общении, продолжении ро-
да, физическом, духовном развитии. Для этого существуют церковь, науч-
ные и образовательные учреждения, семья, творческие объединения, спор-
тивные союзы и пр.;  

в-третьих, удовлетворяет потребности в участии в управлении дела-
ми общества. Эти интересы реализуются через участие в политических 
движениях и партиях.  

Зрелость институтов гражданского общества – это способность от-
дельных индивидов, разных объединений отстаивать частные интересы, 
удовлетворять их по своему усмотрению, не ущемляя при этом прав дру-
гих граждан.  

С идеей гражданского общества неразрывно связано представление о 
Конституции как об основном законе страны, определяющем права и сво-
боды граждан, а не только устройство высших органов государственной 
власти. 

На сегодняшний день институты гражданского общества представ-
ляются в качестве относительно независимых от государства групп равно-
правных и свободных индивидов. Внутренние и внешние отношения этих 
объединений выстраиваются в условиях демократической государственно-
сти и рынка. В отличие от институтов государства, в гражданском обще-
стве формируются не вертикальные, а горизонтальные связи.  

Между юридически равноправными и свободными партнерами воз-
никают отношения солидарности и конкуренции. В сфере экономики в ка-
честве структурных элементов гражданского общества выступают негосу-
дарственные организации. К ним относят, в частности, акционерные обще-
ства, кооперативы, компании, товарищества, корпорации, ассоциации и 
прочие хозяйственные объединения людей, созданные на добровольной 
основе и по их личной инициативе.  

Социально-политический аспект формируется в ходе деятельности 
институтов гражданского общества:  
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- семьи, выступающей в роли определяющей социальной ячейки, в 
которой пересекаются личные и общественные интересы;  

- социальных, социально-политических, политических движений и 
партий, отражающих разнообразие интересов разных групп граждан;  

- органов самоуправления по месту работы и проживания индивидов; 
негосударственных СМИ.  

Социально-политический аспект формируется также за счет функци-
онирования механизма выявления и выражения мнения общественности, 
разрешения разнообразных социальных конфликтов.  

В этой области общественной жизни создается практика институци-
онального отражения интересов, которые возникают в обществе. Они вы-
ражаются в цивилизованной, ненасильственной форме, в рамках законов.  

В духовной сфере проявляется свобода слова и мысли. Представите-
ли гражданского общества имеют возможность публично выражать свое 
мнение. Немаловажно и то, что научные, творческие объединения являют-
ся независимыми от государственных органов, проявляют самостоятель-
ность и инициативность.  

Функционирование институтов гражданского общества направлено 
на повышение качества жизни каждого индивида. При этом признаются 
естественные права человека на свободную деятельность, жизнь, счастье. 
Утверждается правовое государство, подчиняющее свое существование за-
кону. Признается равенство граждан в рамках единых норм, на одном эко-
номическом и социально-политическом пространстве. Именно развитое 
гражданское общество, в том числе и во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти способно наиболее полно удовлетворять интересы 
каждого отдельно взятого индивида и всего социума в целом.  

Особенно чувствительной сферой взаимодействия выступает сфера 
правоохранительная, где властные структуры, в лице органов внутренних 
дел обеспечивают реализацию гражданами своих прав на безопасное су-
ществование. 

Становление института гражданского общества в России было до-
статочно сложным ввиду политических, социально-экономических и иных 
событий, происходящих в нашей стране. Фактические демократические 
преобразования начали осуществляться в России лишь в конце XX в. Од-
нако это не означает, что данный институт возник спонтанно с принятием 
Конституции Российской Федерации в 1993 г. В истории государства Рос-
сийского существовали формы обеспечения общественного порядка, когда 
взаимодействовали государство и граждане. Указанные формы прошли 
долгий путь своего формирования, пока не приняли тот вид, который мы 
имеем сейчас. 
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Рассмотрение исторических форм взаимодействия общества и госу-
дарства в России представляется возможным начинать с Древней Руси, где 
было имело место народное ополчение, сочетавшее в себе черты нынеш-
них вооруженных сил и органов внутренних дел. Безусловно, народное 
ополчение вряд ли можно отнести к проявлениям гражданского общества, 
однако сама концепция, идея того, что население, находящееся не на слу-
жении у феодала (князя) могло исполнять правоохранительные функции 
независимо от воли государства (на то время носителем государственной 
власти следует считать князя), позволяет говорить нам о том, что институт 
взаимодействия государства и общества начало зарождаться еще в Древ-
ней Руси.  

Наиболее широкое распространение народное ополчение получило 
во времена Смуты 1598–1613 гг., когда в силу интервенции народ зачастую 
был вынужден самовольно обеспечивать общественный порядок и обще-
ственную безопасность. Стоит отметить, что понимать общественный по-
рядок следует с точки зрения нормального функционирования государства, 
когда вся власть сосредоточена в руках законного правителя, а не ино-
странного интервента, а общественную безопасность с точки зрения состо-
яния защищённости исконного русского жителя от действий иностранных 
интервентов. Примером такого развития событий является второе народ-
ное ополчение 1611–1612 гг., которое смогло не только изгнать иностран-
цев с русского престола, но и какое-то время обеспечивать нормальный 
порядок общественной жизни. 

В дальнейшем, практика использования народных сил пошла на 
спад, а с утверждением в России самодержавия династией Романовых во-
обще перестала существовать. Это объясняется тем, что основное населе-
ние тогдашней России составляло зависимое крестьянство, которым госу-
дарства не доверяло такую важную функцию, как обеспечение обществен-
ного порядка и общественной безопасности по ряду причин, в первую оче-
редь, из-за отсутствия у них надлежащего образования. 

Помимо более или менее организованной формы участия населения 
в обеспечении общественного порядка и безопасности, в Древней Руси 
«Русской правдой» было предоставлено право гражданам, потерпевшим от 
преступлений, а также их родственникам участвовать в охране правопо-
рядка, задержании преступников. 

Таким образом, можно утверждать, что в дореволюционный период 
взаимодействие общества и государства в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности и общественного носило фрагментарный, слабо выра-
женный характер в силу отсутствия необходимых субъектов, в первую 
очередь, самого гражданского общества.  
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В период абсолютизма начинает формироваться мощный бюрокра-
тический аппарат, органы охраны правопорядка становятся централизо-
ванными и разветвлёнными. В Москве в 1722 г. была создана Главная по-
лицмейстерская канцелярия, а в период до 1734 г. создается сеть местных 
(городских) полицмейстерских контор и губернская полиция, которая ста-
ла основой профессиональной российской полиции на протяжении 
XVIII в. до образования МВД в 1802 г. Нормативные правовые основания 
строительства централизованной полицейской системы обеспечивались 
Регламентом главного магистрата (1721 г.) и Устава благочиния (1782 г.), с 
введением которых завершился период рассредоточенных периферийных 
органов исполнения полицейских функций дворцово-вотчинной (дружин-
ной) администрации в феодальной России, действовавших в соответствии 
с Наказом о градском благочинии 1649 г. Вместе с тем отдельные элемен-
ты гражданского участия в работе полицейских органов наблюдались при 
формировании управ благочиния, куда входили представители государства 
(городничий и два пристава уголовных и гражданских дел) и общественно-
сти – два советника (ратмана), избиравшихся из числа наиболее уважае-
мых представителей купечества и ремесленников. С введением в 1862 г. 
«Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах» на мест-
ном уровне уездным исправникам придавались в помощь нижние поли-
цейские чины десятские и сотские, избиравшиеся из состава сельских об-
ществ1. 

Молодое советское государство пыталось активно использовать раз-
личные гражданские формирования для обеспечения общественного по-
рядка, для разрешения различных конфликтных ситуаций в трудовой сфе-
ре, для оказания воздействия не только на нарушителей норм права, но и 
на нарушителей моральных норм, зачастую возлагая чисто государствен-
ные функции на негосударственные объединения. Учитывая то, что строи-
лось государство трудящихся, то была предпринята попытка сформировать 
элементы гражданского общества именно на базе трудовых коллективов.  

Охрану правопорядка и обеспечение «революционной законности» 
возлагались на рабоче-крестьянские вооруженные формирования (напри-
мер, отряды Красной гвардии, продотряды, комитеты бедности, ЧОНы и 
др.). Деятельность данных формирований регулировалась не правовыми 
нормами, а подчинялась принципу «революционной целесообразности»2. 

                                           
1 Павловский В.В. Взаимодействие общества и полиции (милиции) в обеспечении пра-
вопорядка: теоретический и историко-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2010.     
2 Лысиков Н.М., Чепрасов М.Н. Доверительные отношения как форма взаимодействия 
участковых уполномоченных полиции с населением // Преступность в СНГ: проблемы 
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В 1917 г. была создана рабоче-крестьянская милиция, в дополнение к 
которой в 1918 г. советскими властями были созданы Комитеты бедноты 
(комбеды), которые были призваны помочь государству в осуществлении 
следующих задач: 

− содействие в претворении в жизнь нормативно-правовых актов 
государства; 

− борьба с бандитизмом и кулачеством; 
− перераспределение земель; 
− и ряд других. 
В дополнение к этому, в их обязанности входило информирование 

местных органов правопорядка о случаях совершенных правонарушений, 
осуществление контроля за общественным порядком, содействие органам 
правопорядка в борьбе с преступностью и подавлении бандформирований, 
мятежей. И уже с 1921 г. члены комбедов зачислялись на милицейскую 
службу. 

В связи с тем, что комбеды взаимодействовали с сельским населени-
ем и был наделены некоторыми правоохранительными полномочиями, это 
способствовало появлению первых организационных форм непосред-
ственного взаимодействия органов правопорядка с населением. Свое рас-
пространение получила ночная охрана. 

Ночная охрана – общественное добровольное формирование право-
охранительной направленности, которое не имело отдельного руководяще-
го органа и свою деятельность вело на безвозмездной основе в целях борь-
бы с кражами, особенно с конокрадством, хулиганством и другими пре-
ступлениями. 

В городах создавались группы граждан по оказанию помощи мили-
ции, ставшие первыми формами коллективного участия граждан в охране 
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Осно-
ванные на принципе добровольности, они формировались при местных ор-
ганах власти и находились в подчинении НКВД. Например, в 1918 г. в Ле-
нинграде была сформирована организация «Друзья общественного поряд-
ка»1, которая тесно взаимодействовала с милицией в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности. 

Подобные организации в конце 20-х гг. прошлого века стали преоб-
разовываться в городские дружины, цель которых заключалась в содей-

                                                                                                                                    
предупреждения и раскрытия преступлений: сборник материалов. Воронежский инсти-
тут МВД России, 2015. С. 254–255. 
1 Петроградская правда (вечерний выпуск). 1918. 11 апр. Цит. по: Мулукаев Р.С. Исто-
рический опыт развития организационных форм участия трудящихся СССР в охране 
общественного порядка  / Участие трудящихся в охране общественного порядка // Тру-
ды Академии МВД СССР. 1986. С. 129–133. 
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ствии милиции в борьбе с правонарушениями и различными преступлени-
ями, прежде всего с кражами и хулиганством, что вызвано высокими тем-
пами урбанизации населения, вызванной Новой Экономической Полити-
кой. Такого рода тесное взаимодействие между правоохранительными ор-
ганами и общественностью привело к существенному снижению соверша-
емых преступлений и правонарушений1. 

Свое дальнейшее развитие и правовое закрепление институт взаимо-
действия органов внутренних дел и институтами гражданского общества 
получил в 1930 г., когда СНК РСФР приняло постановление «Об обще-
ствах содействия органами милиции и уголовного розыска»2. В целом 
начало 30-х гг. XX в. ознаменовалось упразднением революционных во-
оруженных формирований и созданием новой военизированной обще-
ственной организации, содействовавшей органам внутренних дел, которая 
именовалась добровольное «Общество содействия милиции» (Осодмил). 
Это общество формально определялось как самодеятельное формирование 
населения. Контроль за деятельностью Осодмила осуществляли государ-
ство и его правоохранительные органы. Численность данного общества 
была довольно внушительной. В РСФСР уже насчитывалось 2500 ее под-
разделений. 

Спустя два года успешной деятельности указанных организаций они 
были преобразованы в «бригадмилы» – бригады содействия милиции3. 
Главным их отличием от предыдущих организаций являлось то, что теперь 
они стали непосредственно подчиняться местным органам милиции. Пусть 
с этого момента организации потеряли признак самостоятельности, они по-
прежнему формировались на добровольных началах. 

Н.Н. Гашина и И.В. Медведева отмечают, что институтами граждан-
ского общества указанные общественные формирования, в чистом виде не 
могут являться. Вместе с тем, уже то, что в них активное участие принима-
ли граждане, говорит о необходимости правоохранительных органов в по-
добном взаимодействии и поддержки со стороны общественности4. 

                                           
1 Слепнев Е.А. Развитие организационно-правовых форм взаимодействия советской 
милиции с органами общественной самодеятельности по охране общественного поряд-
ка (по материалам РСФСР).  М.: Академия МВД РФ, 1992. С. 22. 
2 Об обществах содействия органами милиции и уголовного розыска [Электронный ре-
сурс]: постановление СНК РСФСР от 25 апреля 1930 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
3 О реорганизации обществ содействия органам милиции и уголовного розыска [Элек-
тронный ресурс]: постановление СНК РСФСР от 29 апреля 1932 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Гашина Н.Н., Медведева И.В. Ретроспективный анализ взаимодействия полиции и 
населения по вопросам борьбы с преступностью // В мире научных открытий. 2015. 
№ 3-4 (63). С. 2021–2032. 
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Подобные общественные формирования и организации не рассмат-
риваются как составляющая часть органов внутренних дел, которая рабо-
тает под их руководством. Однако указанные организации можно назвать 
некой «приданной силой» милиции со своей структурой, органами управ-
ления в лице органов местной власти. В подтверждение успешности дан-
ных нововведений, благодаря которым, общественные организации право-
охранительной направленности, осуществляющих взаимодействие с орга-
нами власти в обеспечении общественного порядка и общественной без-
опасности получили ряд широких полномочий по борьбе с правонаруше-
ниями и преступлениями, можно привести следующую статистику1: так, 
например, в 1937 г. количество участников бригадмилов составляло по-
рядка 350 тысяч граждан, а уже в 1940 г. их количество превысило 400 
тыс. человек. К тому времени бригадмилами было задержано 80150 пре-
ступников и 252500 хулиганов и других нарушителей общественного по-
рядка. 

В 1941 г. началась Великая Отечественная война, которая послужила 
дальнейшим толчком в развитии рассматриваемого института:  

− возросла численность граждан, занятых в обеспечении правопо-
рядка и борьбе с преступностью, их количество достигло отметки в 1 мил-
лион человек, 

− сформировались новые формы участия граждан: истребительные 
батальоны, группы охраны общественного порядка; 

Поменялись и задачи настоящих формирований: 
− борьба с враждебными элементами; 
− задержание и ликвидация шпионов и диверсантов; 
− предупреждение кражи военного имущества; 
− противодействие детской преступности и безнадзорности. 
Также они получили больше самостоятельных полномочий, что по-

ложительно сыграло на конечном результате их деятельности. Стоит отме-
тить, что подобная практика предоставления самостоятельных полномочий 
в советское время практически не применялась, государство контролиро-
вало практически все сферы общественной жизни, и такое большое коли-
чество прав было, скорее всего исключением, чем правилом, вызванным 
военным положением государства. 

После окончания войны и выполнения всех условий по оказанию во-
енной помощи союзным странам, СССР встал на путь своего возрождения, 
лечения ран, полученных в тяжкие временя войны, восстановления про-

                                           
1 Белоусов В.Б. Функции общественности в охране общественного порядка: хронология 
становления // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 
2005. Т. 1. № 1. С. 286–299. 
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шлых позиций во внутренней и внешней политике. Страна находилась в 
сложном демографическом положении, что усиливалось большим количе-
ством правонарушений и преступлений, также совершаемых беспризор-
ными детьми, оставшимися без попечения родителей. Поэтому бригадми-
лы продолжили свою деятельность по взаимодействию с органами право-
порядка, хоть и лишенные прежних полномочий, которыми были наделены 
во временя войны, они также эффективно осуществляли свои функции по 
поддержанию общественного правопорядка. 

Подобное положение дел оставалось вплоть до периода «оттепели» и 
продолжалось до развала СССР. С уничтожением культа Сталина в стране 
назрели перемены, которые не обошли стороной и институт взаимодей-
ствия органов внутренних дел с институтами гражданского общества. 

В период с конца 50-х-начала 60-х гг. XX вв. в государстве достаточ-
но широко осуществлялось взаимодействие органов внутренних дел с об-
щественностью по охране общественного порядка, а также по укреплению 
и совершенствованию деятельности общественных формирований и народ-
ных дружин. Организацию деятельности этих формирований осуществля-
ли органы внутренних дел, исполнительные органы местного самоуправ-
ления, а также руководство заводов, предприятий и учреждений. 

В средства массовой информации постоянно отмечалась активная 
пропаганда важной и полезной деятельности данных формирований. 

Так, в середине 50-х начали появляться новые формы объединения 
граждан: комсомольские штабы, комсомольско-молодежные дружины и 
бригады, посты и патрули охраны общественного порядка. А уже в 1958 г. 
на XIX съезде коммунистической партии была отмечена необходимость в 
проведении ряда реформ в области участия населения в обеспечении об-
щественного порядка. Это подкреплялось и многочисленными письмами в 
адрес партии и правительства от граждан, которые предлагали создавать 
добровольные дружины, цель которых вовлечение народных масс в дело 
охраны порядка. В этой связи XIX съездом КПСС в своем решении была 
оглашена необходимость в модернизации данного института. 

И в 1959 г. в соответствии с итоговым решения съезда было принято 
постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране»1. Данным документом утверждалось, что правоохранительные ор-
ганы государства не справляются с возложенными на них функциями по 
борьбе с преступлениями и профилактикой их совершения, и, исходя из 
этого, на основе положительных результатов деятельности бригадмилов, 

                                           
1 Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране [Электронный ре-
сурс]: постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 02.03.1959. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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комсомольских образований, необходимо создать новые формы объедине-
ния советских граждан – добровольных народных дружин (ДНД). 

Данный документ носил общесоюзный характер и не содержал ника-
ких точных данных о полномочиях, задачах и целях деятельности ДНД, он 
лишь поручал высшим органам союзных республик разработать и принять 
советующие постановления, с учетом особенностей своей республики. 

С этого момента в республиках началась активная правотворческая 
работа, и уже в 1960 г. на территории РСФСР начало действовать Положе-
ние о добровольных народных дружинах в РСФСР1. 

Отличительной особенностью данных объединений являлось то, что 
они могли создаваться на предприятиях, фабриках и учреждениях, в непо-
средственной близости с местами постоянного проживания граждан. 

Члены ДНД по своему правовому статусу были приравнены к со-
трудникам милиции, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Достаточно быстро численность народных дружин возросла до не-
мыслимых прежде масштабов – 130 тысяч дружин в 1963 г. с общим коли-
чеством дружинников более 4 миллионов граждан2. К 1986 г. их количе-
ство увеличилось вдвое – 282 тысячи дружин и 13 миллионов граждан. 

И.В. Назарова отмечает, что благодаря таким формированиям рас-
ширился диапазон влияния добровольных народных дружин на укрепле-
ние правопорядка в общественных местах, улицах и площадях городов. Их 
воспитательная и профилактическая работа, проводимая в трудовых кол-
лективах, на предприятиях, среди жителей районов и сельских поселений, 
а также постоянное взаимодействие с органами внутренних дел в сфере 
борьбы с хищениями имущества, обеспечении безопасности движения 
транспорта и пешеходов, дало положительные результаты. Стоит также 
отметить, что дружины оказывали содействие в правовом воспитании 
населения3. 

В целом с 1970 по 1985 гг. десятки тысяч добровольцев были поощ-
рены и награждены медалями «За отличную службу по охране обществен-
ного порядка» и почетным знаком «Отличный дружинник». 

Следующим документом, регламентирующим деятельность добро-
вольных народных дружин стало постановление ЦК КПСС и Совета Ми-

                                           
1 Положение о добровольных народных дружинах РСФСР по охране общественного 
порядка [Электронный ресурс]: от 30.03.1960. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Яблоков Н.П. Народные дружины на охране общественного порядка. М.: Госюриздат. 
1963. С. 22. 
3 Назарова И.В. Зарубежный опыт взаимодействия полиции и населения // Взаимодей-
ствие институтов власти и общества в сфере защиты прав человека: материалы 
VIII международной научно-практической конференции аспирантов, преподавателей, 
практических работников, 2015. С. 141–144. 



 
 

20 

нистров СССР от 20.05.1974 «О дальнейшем совершенствовании деятель-
ности добровольных народных дружин по охране общественного поряд-
ка»1, в котором содержались новые положения о структурной организации, 
полномочиях и привилегиях, а также порядка деятельности. 

В 70-е гг. XX в. также возникло движение юных инспекторов ГАИ. 
Безусловно, что возникновение движения юных инспекторов ГАИ было не 
спонтанным, решение о его образовании было принято в 1973 г. Секрета-
риатом ЦК ВЛКСМ, коллегией МВД СССР и коллегией Министерства 
просвещения СССР. Обязанность по их организации и становлению была 
вменена существовавшим в те годы и эффективно работавшим комсомоль-
ским организациям. Было установлено, что главная задача отрядов ЮИД – 
активное участие в пропаганде Правил дорожного движения среди детей и 
подростков и предупреждение нарушения ими этих Правил. К формам ра-
боты юных инспекторов движения относились: 

- организация изучения школьниками Правил дорожного движения; 
- оборудование кабинетов и уголков безопасности движения, стен-

дов; 
- обеспечение безопасности движения детей в районе школы и ме-

стах проведения массовых мероприятий2. 
Устанавливалось, что руководство отрядом организует выборный 

штаб, а общее руководство отрядами возлагалось на комитеты комсомола 
совместно с ГАИ. Устанавливался возраст юных инспекторов: 12-16 лет. 
В последующем были установлены права и обязанности членов ЮИД, 
значки и элементы формы. 

В 1970-е гг. были образованы общественные советы профилактики 
правонарушений на предприятиях и общественные пункты охраны поряд-
ка по месту жительства. Однако, при всех положительных моментах, стоит 
отметить и отрицательную сторону общественных формирований. Обще-
ственным формированиям была характерна громоздкость и формализм. 
Как указывает С.В. Ханин, «некоторые советы профилактики проводили 
свою работу, не учитывая проблемы и конкретные задачи по взаимодей-
ствию с органами внутренних дел, по ликвидации причин и условий, по-
рождающих правонарушения»3. 

                                           
1 О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин по 
охране общественного порядка [Электронный ресурс]: постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 20.05.1974. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
2 Канунников А.М. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма // 
Административное право и процесс. 2013. № 3. С. 68–69. 
3 Ханин С.В. Опыт взаимодействия полиции и населения в обеспечении общественной 
безопасности в истории российской полиции // Восьмые Бабаевские чтения. Полиция в 
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В годы «перестройки» взгляды на взаимодействие органов внутрен-
них дел и поменялись, и все нормативно-правовые акты, регулирующие их 
деятельность, утратили юридическую силу. К концу 80-х гг. в СССР в ходе 
социально-экономических преобразований общественные движения в сфе-
ре обеспечения безопасности на дорогах прекратили свое существование, 
поскольку их работа оказалась невозможной и неэффективной в условиях 
рыночной экономики. Распад СССР и последующие за ним социально-
экономические и политические потрясения, участие граждан в обеспече-
нии общественной безопасности сошло на нет. Предпринимались попытки 
воссоздания подобного рода деятельности, но они не получили большого 
успеха. Например, рабочие отряды содействия милиции, вобравшие в себя 
идеи бригадмилов, просуществовали недолго, так как основывались не на 
тех принципах, что были раньше, отсутствовала твердая гражданская по-
зиция по поводу необходимости участия населения в охране правопорядка, 
так как указанные отряды действовали на платной основе, что, учитывая 
советскую идеологию коллективизма и работы ради общего блага, нега-
тивно влияло на правосознание граждан, и, как следствие, ликвидацию де-
ятельности граждан по взаимодействию с органами внутренних дел в сфе-
ре защиты правопорядка. 

Современное гражданское общество в России отличается противоре-
чивым сочетанием политизированности и аполитичности, что является за-
кономерным следствием его переходного характера. Политизированность 
обусловлена стремлением гражданского общества демократизировать сфе-
ру властных отношений, заставить власть жить по закону. Политизирован-
ность гражданского общества усиливают неотлаженность механизмов со-
гласования групповых интересом, имущественная дифференциация, отсут-
ствие массового среднего класса и интегрирующей общество «националь-
ной идеи». В этих условиях политизацию ряда неправительственных орга-
низаций (шовинистов, религиозных фундаменталистов) трудно назвать по-
ложительной, а их самих – причислить к подлинно гражданским структу-
рам. Абсолютизация рядом неправительственных организаций политиче-
ских аспектов своей деятельности часто оборачивается недооценкой дру-
гих, не менее важных аспектов – организационных, правовых, социаль-
ных1. В тоже время необходимо признать, что одной из актуальных целей 
политико-правовой трансформации России является формирование право-
вого государства и гражданского общества. Несмотря на известные про-

                                                                                                                                    
механизме государства: история и современность: материалы международной научно-
практической конференции, 2017. С. 353–361. 
1 Руденкин В.Н. Гражданское общество в условиях политической трансформации Рос-
сии: субъектное и структурное измерения: автореф. дис. ... д-ра полит. наук. Екатерин-
бург, 2002. 
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движения в этом направлении, большинство качественных признаков тако-
го государства и общества пока не достигнуты. Подлинная демократия 
предполагает разграничение гражданского общества и государства, при 
котором существуют не только механизмы влияния граждан на государ-
ственные структуры, но и отлаженные и эффективные способы взаимодей-
ствия различных институтов гражданского общества с органами государ-
ственной власти, в том числе и с органами внутренних дел. Движение к от-
крытому государству есть путь преобразования государства из института, 
подчиняющего и контролирующего общество, в мощный институт зрелого 
гражданского общества. Концепция открытого государства может быть 
полезна именно для оценки реально функционирующей власти, выяснения 
той меры, в какой власть на практике оказывается ограничена правом, 
насколько государство служит обществу. В этом смысле важны и состоя-
ние общества, и уровень правосознания и политической культуры граждан, 
зрелость (или незрелость) гражданского общества, степень развития его 
основных институтов, структурированности и организованности. 

Таким образом, мы видим, что на протяжении всей истории России 
институт взаимодействия граждан и органов правопорядка носил цикличе-
ский характер. В одно время он развивался и достигал высоких показате-
лей, в другое приходил в упадок и терял свою актуальность.  

Это произошло и в конце ХХ в., когда вместе с распадом СССР рас-
пался и прежний институт взаимодействия граждан с органами внутренних 
дел, и в то же самое время, с возникновением в мире нового государства – 
Российской Федерации с новыми правовыми принципами и демократиче-
скими взглядами на некоторые вещи в жизни рассматриваемого нами ин-
ститута наступила новая эпоха. 

Несмотря на то, что практика всеобщего привлечения граждан к ис-
полнению обязанностей по охране социалистической законности и обеспе-
чению правопорядка активно использовавшаяся в советское время и «со-
шла на нет» в период перестройки, тем не менее именно в этот период бы-
ли сформированы принципы участия граждан в обеспечении общественно-
го порядка и общественной безопасности, которые используются в насто-
ящее время. К данным принципам можно отнести принцип участия граж-
дан на основе активности, сознательности и инициативности граждан; 
принцип участия на основе добровольности их объединения; участие граж-
дан на основе соблюдения принципа законности. 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

С НАСЕЛЕНИЕМ В РОССИИ 
 
 

§ 2.1. Нормативно-правовые основы взаимодействия  
органов внутренних дел с населением в России 

 
Исторический опыт деятельности органов внутренних дел свиде-

тельствует, что ее эффективность обусловлена качеством интеграции с 
обществом, уровнем поддержки и доверия со стороны общества, готовно-
сти к дальнейшему совершенствованию взаимодействия с широкими сло-
ями населения и институтами гражданского общества. 

Формирование партнерской модели взаимоотношений между поли-
цией и населением требует постоянного совершенствования методов, форм 
и средств, используемых во взаимодействии с обществом1. 

Проблема взаимодействия полиции и общества, его содержание не 
может не волновать ученых, практические органы, которые принимают ак-
тивное участие в мониторингах общественного мнения, изучают механиз-
мы организации формирующихся партнерских отношений полиции и об-
щества, выстраивают перспективные планы и механизмы совершенствова-
ния диалога между участниками взаимодействия, добиваясь его результа-
тивности2. 

Опыт проведения масштабного общественного обсуждения в отно-
шении проекта Федерального закона «О полиции», в качестве площадки 
для проведения которого была использована информационно-телекомму-
никационная сеть Интернет, вызвал не только широкий общественный ин-
терес (более полутора миллионов человек посетили сайт за период обсуж-
дения и оставили свыше двадцати тысяч комментариев), но и способство-
вал созданию социальной основы нового уровня взаимодействия, именуе-
мого как партнерство между сотрудниками создаваемой полиции и обще-
ством. Вместе с тем, данный опыт не был использован при подготовке к 
принятию в 2014 г. Федерального закона «Об участии граждан в охране 

                                           
1 Богмацера Э.В., Богмацера В.В. Взаимодействие органов внутренних дел и органов 
местного самоуправления как фактор повышения уровня доверия населения к поли-
ции // Научный портал МВД России. 2016. № 3 (35). С. 95–98. 
2 Евдошенко В.В., Ефимов А.А. Роль СМИ как средства формирования положительного 
имиджа органов внутренних дел в глазах населения и оптимизации их взаимодей-
ствия // Гуманитарно-правовые аспекты развития российского общества: сборник науч-
ных трудов по итогам региональной научно-практической конференции. Краснодар-
ский университет МВД РФ, 2017. С. 256–62. 
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общественного порядка», что можно расценить как свидетельство возвра-
щения на федеральном уровне к нормативному регулированию деятельно-
сти населения, общественных организаций и объединений в обеспечении 
правопорядка. 

Данный акт нормативно предусмотрел различные формы взаимодей-
ствия ОВД и граждан, а именно, информирование гражданами о фактах 
правонарушений и различных угрозах правопорядку, участие в охране 
правопорядка при проведении различных социокультурных мероприятий, 
участие в поиске пропавших без вести лиц, участие в работе различных со-
ветов по охране правопорядка, осуществление негласного сотрудничества 
с органами внутренних дел. 

Практический опыт взаимодействия населения с органами внутрен-
них дел позволяет сделать вывод, о необходимости наличия высокого пра-
вового сознания местного населения для того, чтобы такое взаимодействие 
было налажено. Действительно, в регионах с развитыми казачьими обще-
ствами охрана общественного порядка осуществляется при активном со-
действии этой категории граждан. В целом, законодательство предусмат-
ривает привлечение к охране общественного порядка и иные обществен-
ные объединения, однако их существование и эффективное функциониро-
вание во многом зависят от уровня правового сознания и социальной ак-
тивности граждан. Как отмечается в литературе, местные органы власти 
могут только направить эту активность в управляемое русло и оказывать 
посильную поддержку в желании граждан создать безопасные условия 
жизни1. 

Высокий уровень доверия населения органам внутренних дел суще-
ственно увеличивает защищенность самих граждан, помогает в оптималь-
ные сроки пресекать правонарушения и безопасно устранять их причины2. 

Осознавая необходимость налаживания взаимодействия между орга-
нами внутренних дел и населением, правотворческими органами различ-
ных уровней был принят целый ряд нормативных актов, так или иначе 
предполагающих различные формы такого взаимодействия. 

Весь спектр нормативных актов, регулирующих общественные от-
ношения в данной сфере можно разделить как по юридической силе, что 
является традиционным при классификации, так и по направлениям взаи-
модействия. 

                                           
1 Крамаренко Н.М. Профилактика правонарушений и взаимодействие участкового 
уполномоченного полиции с населением // Актуальные проблемы борьбы с преступле-
ниями и иными правонарушениями. 2014. № 12-3. С. 30–32. 
2 Нажбудинов М.А. Совершенствование взаимодействия органов внутренних дел со 
средствами массовой информации в сфере противодействия наркотизации населения // 
Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 3. С. 115–118. 
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Существует целая система нормативно-правовых актов, регулирую-
щих взаимодействие органов внутренних дел с институтами гражданского 
общества. В нее входят следующие акты: 

− Конституция Российской Федерации1; 
− Федеральный закон «Об общественных объединениях»2; 
− Федеральный закон «Об участии граждан Российской Федерации 

в обеспечении правопорядка»3; 
− Федеральный закон «О полиции»4; 
− Федеральный закон «О государственной службе российского ка-

зачества»5; 
− Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Поло-

жения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющи-
мися членами казачьих обществ, обязательств по несению государствен-
ной или иной службы»6; 

− ряд других нормативных правовых актов. 
Основной закон содержит в себе ряд принципиальных положений, 

благодаря которым действует рассматриваемый институт. Во-первых, ст. 1 
Конституции Российской Федерации закрепляет, что Российская Федера-
ция является демократическим и правовым государством. Исходя из этого, 
в нашей стране возможно существование института взаимодействия орга-
нов внутренних дел с институтами гражданского общества лишь благодаря 
тому, что само наличие признаков демократического и правового государ-
ства позволяет говорить о том, что в этой стране возможно формирование 

                                           
1 Конституция Рос. Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993:  с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о поправках 
к Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Об общественных объединениях [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ: в ред. от 20.12.2017. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
3 Об участии граждан Российской Федерации в обеспечении правопорядка [Электрон-
ный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 02.04.23014 № 44-ФЗ: в ред. от 
13.12.2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 О государственной службе российского казачества [Электронный ресурс]: Федер. за-
кон Рос. Федерации от 05.12.2005 № 154-ФЗ: в ред. от 02.08.2019. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной 
или иной службы [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 
07.10.2009 № 1124. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и функционирование гражданского общества как такового, так как граж-
данское общество включает в себя точно такие же принципы. 

Во-вторых, ст. 3 Конституции РФ установлено, что народ осуществ-
ляет свою власть непосредственно, что позволяет нам создать следующую 
цепочку суждений. 

Раз народ может осуществлять свою власть непосредственно, и дея-
тельность органов внутренних дел является исполнительной, о чем нам го-
ворит ст. 10 того же закона, то мы можем прийти к следующему умоза-
ключению – Конституция РФ дает прямое право гражданам участвовать в 
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности не 
прибегая к помощи других органов. На основе этого положения и строить-
ся вся система гражданского общества в Российской Федерации, из чего 
исходит возможность взаимодействия ее институтов с органами внутрен-
них дел. Данный факт также подтверждает ст. 32 Основного закона. 

Помимо этого, в Конституции содержится еще ряд принципиально 
важных на наш взгляд положений, согласно которым возможно функцио-
нирование рассматриваемого института. Первое, и одно из самых важных, 
это право граждан на объединение (ст. 30 Конституции РФ). Данное поло-
жение отсылает нас к другому правовому акту и формам взаимодействия 
органов внутренних дел с институтами гражданского общества, которые 
мы рассмотрим ниже. 

В дополнение к этому, ст. 45 Конституции РФ говорит нам о том, что 
каждый гражданин вправе защищать предоставленные ему права любым 
незапрещенным способом, что опять же позволяет нам говорит о возмож-
ности использования института взаимодействия органов внутренних дел с 
населением для защиты своих прав и законных интересов. 

Следующим нормативным правовым актом, который составляет пра-
вовую основу рассматриваемого нами института, является Гражданский 
кодекс Российской Федерации в той его части, где он регулирует правоот-
ношения, связанные с общественным объединениями и казачьими обще-
ствами, которые могут выступать с правозащитной направленностью. Суть 
в том, что кодекс является основополагающим актом, благодаря которому 
возможно существование различных объединений граждан. На его основе 
приняты многие, вошедшие в систему правового регулирования рассмат-
риваемого нами института правовые акты, например, Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях» выступает основой функционирования рассматриваемого нами 
института, так как именно он вводит в правовое поле один из самых важ-
ных элементов гражданского общества – общественные объединения. 
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Настоящий закон устанавливает порядок создания, принципы и фор-
мы деятельности общественных объединений. На основе данного норма-
тивно-правового акта возможно взаимодействие органов внутренних дел с 
институтами гражданского общества, так помимо того, что он устанавли-
вает сами институты, в дополнение к этому он устанавливает принципы 
формирования и деятельности объединений, которые далее находят свое 
отражение в иных нормативных правовых актах.  

Первым и самым важным выступает принцип добровольности, со-
гласно которому, никто не может быть принужден к вступлению и уча-
стию в общественные объединения, что находит свое отражение в ч. 2 
ст. 30 Конституции Российской Федерации. Важность рассматриваемого 
принципа объясняется тем, что, во-первых, в силу специфики взаимодей-
ствия органов внутренних дел с населением предполагает опасность для 
жизни и здоровья, из чего следует, что привлекать граждан к обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на основе государ-
ственного принуждения неверно и противоречит всем принципам правово-
го и демократического государства.  

Во-вторых, подобное прямое вмешательство в гражданское общество 
делает невозможным его существование, так природа гражданского обще-
ства состоит в самостоятельности и самоуправлении без вмешательства 
государства, именно поэтому принцип добровольности, на наш взгляд яв-
ляется основным.  

Принцип самоуправления исходит из определения гражданского об-
щества, где само общество без вмешательства органов государства или ор-
ганов местного самоуправления способно функционировать и развиваться, 
поэтому данный принцип занимает центрально место. 

Принцип законности – общеправовой принцип и присутствует во 
всех без исключения нормативно-правовых актов. Согласно нему, все пра-
воотношения должны подчиняться требованиям, установленным законом, 
а общественные отношения, которые не урегулированы таковым, не долж-
ны противоречить ему. 

Следующий принцип свободы в определении структуры, целей, 
форм и методов наиболее важен для рассматриваемого нами института, так 
как он дает возможность создания общественных объединений правоохра-
нительной направленности, чья цель деятельности состоит во взаимодей-
ствии с правоохранительным органами, в том числе и с органами внутрен-
них дел. 

В дополнение к принципам закон устанавливает формы обществен-
ных объединений, которые различаются между собой, но они в равной 
степени могут взаимодействовать с органами правопорядка. Например, 
общественные объединения и общественные движения могут быть созда-
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ны с правоохранительной направленностью и участвовать в обеспечении 
общественного порядка и безопасности, общественный фонд может ис-
пользовать полученное имущество в общественно полезных целях, как 
например оказывать финансовую поддержку иным общественным объеди-
нениям правоохранительной направленности. 

Помимо этого, закон устанавливает порядок создания общественных 
объединений, их ликвидацию, управления собственностью и иные поло-
жения, которые мало имеют отношения к взаимодействию с органами пра-
вопорядка, но не менее важны. 

Таким образом, Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях» выступает одной из основ фундамента правого 
регулирования взаимодействия органов внутренних дел с институтами 
гражданского общества, его значение состоит в том, что он устанавливает 
институты гражданского общества, а также, формы, порядок создания и 
деятельности, в дополнение содержит принципы, которое находят свое от-
ражение в других нормативно-правовых актах. 

Анализируя федеральный пласт законодательства, необходимо упо-
мянуть о таких федеральных законах, как Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»1, предусматривающий обязанность всех без исключения 
органов власти, в том числе и органов внутренних дел, рассматривать по-
ступившие обращения. При этом рассмотрены обращения граждан могут 
быть в различных формах, включая личный прием. Раскрыть и детализи-
ровать данный нормативный акт в системе МВД РФ был призван приказ 
МВД России от 12.09.2013 «Об утверждении Инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»2. Особого внимания в данном нормативном акте 
заслуживает не только дублирование императивных положений федераль-
ного закона в части, предусматривающей объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения и иные, а положения рекоменда-
тельного характера, закрепленные в пп. 170–173, которые предусматри-
вают требования к оборудованию помещений для приема граждан. Закреп-
ление таких требований в ведомственном нормативном акте является сви-
детельством того, что органы внутренних дел в настоящее время становят-

                                           
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в си-
стеме Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
приказ МВД России от 12.09.2013. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ся из репрессивной все более социальной структурой, проявляющей заботу 
о гражданах и нацеленной на сотруднические отношения с ними. 

Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»1 является основным актом, регламенти-
рующим деятельность по взаимодействию населения с органами внутрен-
них дел. Он устанавливает основные понятия, формы, принципы, порядок 
создания и правовой статус лиц, участвующих в обеспечении обществен-
ного порядка – основного способа взаимодействия органов внутренних дел 
с институтами гражданского общества. Данный нормативно-правовой акт 
интересен с точки зрения форм участия граждан в охране порядка. Боль-
шее значение с точки зрения правовой основы имеют принципы, на основе 
которых осуществляется взаимодействие. Многие из них нашли свое от-
ражение в предыдущих нормативно-правовых актах: Конституции Россий-
ской Федерации и законе «Об общественных объединениях», в них нашли 
свое отражение принцип добровольности, и законности, приоритетности 
защиты прав и свобод человека и гражданина означающий, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, а их защита является 
обязанностью государства, принцип права каждого на самозащиту от про-
тивоправных посягательств всеми способами, не запрещенными законом, 
исходящий из ч. 2 ст. 25 Конституции РФ, и имеющий основополагающее 
значение, так как последующие принципы устанавливают порядок взаимо-
действия именно с органами внутренних дел, а настоящий принцип касает-
ся непосредственно субъектов гражданского общества. Принцип взаимо-
действия с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранитель-
ными органами, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления – именно тот принцип, согласно институты гражданского 
общества могут использовать органы внутренних дел для защиты своих 
прав и свобод. Если предыдущие принципы относились к самостоятельно-
сти граждан, то данный принцип предоставляет право, а в случаях, преду-
смотренных законом, обязанность субъектов гражданского общества взаи-
модействовать с государством и его органами (в лице органов внутренних 
дел и иными правоохранительными органами). 

Так, например, для организации митинга, шествия или пикетирова-
ния, организатор, которым может выступать какое-либо общественное 
объединение обязано обратиться в органы государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления с запросом на разрешения проведения дан-
ного мероприятия2, а получив такое разрешение, органы внутренних дел 

                                           
1 Об участии граждан в охране общественного порядка [Электронный ресурс]: Федер. 
закон Рос. Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Электронный 
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обязаны обеспечивать нормальный порядок проведения мероприятия, не 
допускать нарушений закона и совершения правонарушений. Принцип не-
допустимости подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), 
иных правоохранительных органов, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления заключительный принцип, который за-
ключается в запрете переложения обязанностей правоохранительных орга-
нов или органов государственной власти на институты гражданского об-
щества. То есть запрещается осуществление гражданами функций по рас-
крытию преступлений, производства по делам об административных пра-
вонарушениях и иных функций, свойственных органам правопорядка. Зна-
чение этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить нормальное функ-
ционирование не только государства, но и институтов гражданского обще-
ства, так как цели у этих двух образований совершенно разные, и наруше-
ние этого принципа повлечет нарушение существования гражданского об-
щества. 

Таким образом, Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка» выступает центральным 
актом, регламентирующим взаимодействие органов внутренних дел с ин-
ститутами гражданского общества, путем установления принципов, он 
позволяет должным образом обеспечить участие граждан в охране своих 
прав свобод путем взаимодействия с органами внутренних дел. Помимо 
этого, он устанавливает формы взаимодействия. 

Несмотря на несомненно положительную тенденцию, заложенную 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», с сожалением необходимо констатиро-
вать, что в нем недостаточно четко обозначен правовой статус обществен-
ных объединений по обеспечению безопасности и правопорядка, не за-
креплен юридический механизм осуществления гражданами полномочий, 
не определены социальные льготы и дополнительные привилегии. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» также слу-
жит правовой основой взаимодействия, но, в отличие от предыдущего пра-
вового акта, регулирует правоотношения в несколько ином аспекте. Он 
устанавливает основные направления деятельности, принципы, права и 
обязанности сотрудников полиции, куда вошли нормы, регулирующие от-
ношения, возникающие в сфере действия рассматриваемого нами институ-
та. 

В ст. 10 «Взаимодействие и сотрудничество» содержатся нормы, ко-
торые прямо указывают на обязанность органов внутренних дел осуществ-

                                                                                                                                    
ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 19.06.2004 № 54-ФЗ: в ред. от 11.10.2018. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лять взаимодействие с общественными объединениями в целях выполне-
ния задач, возложенных на полицию настоящим законом. 

Стоит отметить, что взаимодействие может быть, как односторон-
ним, так и двусторонним. На практике, в случае одностороннего взаимо-
действия органы внутренних дел посылают запросы в общественные объ-
единения с тем или требованием, которые они должны выполнить, напри-
мер, запрос о предоставлении записей видеокамер, находящихся в соб-
ственности организации в целях раскрытия преступления. 

В случае двустороннего взаимодействия, достигается выполнение 
целей обоих субъектов, например, организация, оказывающая помощь 
освободившимся из мест заключения, может тесно работать с участковым 
уполномоченным полиции, в чьи должностные обязанности входит произ-
водство административного надзора за упомянутыми лицами. 

В дополнение к этому, полиция не должна препятствовать, а наобо-
рот, должна содействовать общественным объединениям, изъявшим жела-
ние участвовать в обеспечении общественного порядка, поиске пропавших 
граждан и осуществлении иных действий, направленных на защиту своих 
прав и законных интересов. 

Основы института взаимодействия органов внутренних дел с инсти-
тутами гражданского общества регламентируют не только указанные акты, 
поскольку определенную основу взаимодействия заложили и такие феде-
ральные законы, как: Закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества»1, Закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»2, иные правовые акты, изданные исполни-
тельными органами власти Российской Федерации, а также ряд законов и 
постановлений государственных органов власти субъектов федерации. 

Правовое регулирование вопросов взаимодействия органов внутрен-
них дел с институтами гражданского общества отражается в множестве за-
конодательных актов, как федерального, так и регионального значения, но 
непосредственное участие граждан и общественных формирований в 
охране правопорядка регламентируется в основном непосредственно реги-
ональным законодательством. С.В. Егорышев считает, что наиважнейшим 
условием для формирования и развития институтов взаимодействия орга-
нов внутренних дел с институтами гражданского общества может стать, 
разработка нормативно-правового акта на федеральном уровне, регламен-

                                           
1 О государственной службе российского казачества [Электронный ресурс]: Федер. за-
кон Рос. Федерации от 05.12.2005 № 154-ФЗ: в ред. от 02.08.2019. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: Закон Рос. Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1: в ред. от 18.04.2018: с изм. от 17.01.2019. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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тирующего сложившуюся практику участия граждан Российской Федера-
ции в обеспечении правопорядка1. Стоит отметить, что несколько проектов 
таких актов уже создавались, но в силу они так и не вступили. На наш 
взгляд, принятие такого закона могло бы способствовать определению ста-
туса и механизму общественной правоохранительной деятельности, тем 
самым устранить дискуссии, которые существуют по поводу определения 
данного понятия. 

Таким образом, правовой основой взаимодействия органов внутрен-
них дел служит целая система нормативно-правовых актов, находящихся в 
соподчинении и взаимопроникновении друг с другом. Они устанавливают 
общие положения, включая принципы, основные понятия и направления 
деятельности субъектов изучаемого института. В дополнение к этому, не-
которые из них содержат в себе формы, которые являются выражением 
взаимодействия органов внутренних дел с институтами гражданского об-
щества. Их мы и рассмотрим подробнее в следующем параграфе нашего 
исследования. 

 
2.2. Формы взаимодействия органов внутренних дел  

с институтами гражданского общества 
 
Ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

органов внутренних дел с институтами гражданского общества, содержат в 
себе и формы их взаимодействия. 

В системе органов внутренних дел существуют различные подразде-
ления, однако, пожалуй, именно служба участковых уполномоченных по-
лиции предполагает наиболее тесный контакт с населением. Приказом 
МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым упол-
номоченным полиции на обслуживаемом административном участке и ор-
ганизации этой деятельности»2, помимо осуществления приема граждан и 
рассмотрения их обращений, предусмотрены и такие формы, как организа-
ция индивидуальной работы с гражданами, состоящими на профилактиче-
ском учете к числу которых относятся ранее судимые, больные алкоголиз-
мом и наркоманией, «бытовые» правонарушители, несовершеннолетние в 
целях профилактирования асоциального поведения. В процессе проведе-
ния индивидуальной профилактической работы участковый уполномочен-

                                           
1 Егорышев С.В. Социальные условия формирования механизма общественной право-
охранительной деятельности // Юридический мир. 2009. № 4. С. 19. 
2 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом адми-
нистративном участке и организации этой деятельности [Электронный ресурс]: приказ 
МВД России от 29.03.2019 № 205. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».  
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ный контактирует не только с лицами из вышеперечисленных групп риска, 
но и с их родственниками, соседями, коллегами по работе и иными граж-
данами. Все это предполагает высокий профессионализм сотрудников, 
умение общаться и находить подход к различным категориям граждан. 
Кроме того, в указанном акте предусмотрены встречи с населением и отчет 
перед ним о проделанной работе. Необходимо отметить, что такая форма 
взаимодействия участкового с населением, как отчет о проделанной работе 
имеет двусторонние цели – это, с одной стороны, информирование граж-
дан о складывающейся на территории оперативной обстановке, а, с другой 
стороны – получение от населения информации об оценке деятельности 
самого участкового. 

Кроме того, указанный нормативный акт обязывает участкового 
находиться в постоянном контакте с собственниками объектов, находя-
щихся на обслуживаемой территории, а также с собственниками жилых 
помещений и лицами, проживающими в них. Данное взаимодействие ори-
ентировано на установления взаимного доверия участкового с населением, 
а, следовательно, эффективное осуществление его деятельности. С тем, 
чтобы участковый уполномоченный был более доступным для населения, а 
режим его рабочего времени – понятным, участковым вручаются визитные 
карточки гражданам и представителям организаций, расположенных на 
территории административного участка. 

Кроме того, взаимодействие участкового уполномоченного полиции 
с населением имеет своей целью и обеспечение эффективной работы самих 
органов внутренних дел. В этом ключе участковый может принимать уча-
стие в подборе кандидатов внештатных сотрудников полиции и руковод-
ство ими; взаимодействует с различными институтами гражданского об-
щества при обеспечении охраны общественного порядка. 

Во многом схожие направления взаимодействия с гражданами 
предусмотрены и для подразделений по делам несовершеннолетних. 
В процессе осуществления своей деятельности, направленной на профи-
лактику правонарушений среди несовершеннолетних, сотрудники ПДН 
проводят встречи с гражданами, проживающим на обслуживаемой терри-
тории; организуют и проводят беседы в образовательных учреждениях; го-
товят публикации в средствах массовой информации; привлекают обще-
ственные объединения и представителей различных религиозных конфес-
сий к деятельности, направленной на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, работают с гражданами, оказывающими негласное 
содействие1. 

                                           
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный 
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Весьма активно сотрудничают граждане и организации с таким под-
разделением системы ОВД как ГИБДД. Это и проведение экзаменов на 
право управления транспортными средствами, и выдача водительских удо-
стоверений, и регистрация транспортных средств и электронное взаимо-
действие со страховыми организациями, предполагающее предоставление 
им необходимой информации. Однако такого рода взаимодействие носит 
не двухсторонний характер, а, скорее относиться к разновидности предо-
ставления социальной услуги, что вытекает из толкования соответствую-
щих приказов МВД РФ1. С другой стороны, Административный регла-
мент, утвержденный приказом МВД России от 23.08.2017 № 664, не 
предусматривает партнерской модели взаимоотношений между сотрудни-
ками ГИБДД и гражданами, а предполагает модель взаимоотношений 
«гражданин – властный государственный орган»2. 

В тоже время подразделения ГИБДД активно взаимодействуют с 
государственными и общественными организациями в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Взаимодействие возможно по сле-
дующим направлениям:  

- участие в разработке и рассмотрении программ, концепций, иници-
атив граждан, планов по актуальным вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения и деятельности ГИБДД;  

- пропаганда правовых знаний, особенно в группах риска, где 
наблюдается склонность к совершению преступлений и правонарушений в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  

- содействие ГИБДД в охране правопорядка в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, содействие ГИБДД в пресечении пре-

                                                                                                                                    
ресурс]: приказ МВД России от 15.10.2013 № 845: в ред. от 31.12.2018. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
1 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экза-
менов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удосто-
верений [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 20.10.2015 № 995: в ред. от 
06.09.2017: с изм. от 25.10.2018. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»;  Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним [Электронный ресурс]: приказ МВД 
России от 07.08.2013 № 605: с изм. от 06.09.2017. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
2 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению феде-
рального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожно-
го движения  [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 23.08.2017 № 664: в ред. от 
21.12.2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ступлений в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
осуществление общего контроля за работой ГИБДД и защитой законных 
прав и интересов граждан;  

- широкомасштабное освещение борьбы с нарушениями правопоряд-
ка, информирование граждан о деятельности ГИБДД в данной сфере, в т.ч. 
с использованием возможностей Интернета;  

- правовое воспитание в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения; 

- взаимодействие и сотрудничество со СМИ; 
- участие в правовой и воспитательной работе с личным составом, 

профилактика чрезвычайных происшествий среди личного состава, нару-
шений законности со стороны сотрудников ГИБДД;  

- изучение общественного мнения населения, в т.ч. путем проведения 
опросов;  

- организация непосредственной работы с населением по месту жи-
тельства через привлечение жителей к участию в охране правопорядка в 
области обеспечения безопасности дорожного движения.  

Взаимодействие представителей общественности с государственны-
ми учреждениями и ГИБДД осуществляется путем совместной работы со-
трудников и общественных инспекторов, добровольных народных дружин 
из числа наиболее опытных представителей автотранспортных предприя-
тий и обществ автомобилистов1.  

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:  
- агитационно-массовая работа;   
- образовательная деятельность;  
- развитие научной и конструкторской мысли;  
- повышение безопасности дорожного движения. 
По роду своей деятельности с гражданами активно взаимодействуют 

сотрудники уголовного розыска. Порядок осуществления и содержание та-
кого взаимодействия отражаются, как правило, в нормативных актах, при-
нимаемых на уровне УМВД субъектов, регламентирующих доверительные 
отношения с гражданами и отнесенных к категории для служебного поль-
зования. 

Руководство государства и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации уделяет особое внимание деятельности полиции по вопро-

                                           
1 Затолокин А.А., Джемелинский В.А. Предупреждение и пресечение административ-
ных правонарушений и преступлений, связанных с предоставлением государственных 
услуг по регистрации транспорта // Административно-правовое регулирование право-
охранительной деятельности: теория и практика: материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 35-летию со дня основания Краснодарского 
университета МВД России (25 мая 2012 г.). Краснодар, 2012. С. 159. 
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сам взаимодействия с институтами гражданского общества, которые опре-
деляются как реализованные через различные организационные формы 
(организации) направления деятельности граждан, направленных на реше-
ние социально значимых задач. МВД считает, что важна реализация согла-
сованной политики в области формирования у населения объективной 
оценки работы полиции, важно повышать правовую культуру общества, 
создавать положительный образ сотрудника полиции1. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, следует согласиться с 
Е.И. Поляковой в том, что в настоящее время видится необходимость в 
разработке развернутой концепции социализации правоохранительной де-
ятельности, важной структурной составляющей которой должен являться 
комплекс мер организационно-правового характера. Эти меры должны по-
способствовать усилению социальных начал в осуществлении охраны об-
щественного порядка, а также формированию действенных механизмов 
взаимодействия институтов гражданского общества и государства в дан-
ном процессе2. 

Внешнее выражение совместной или согласованной деятельности 
органов внутренних дел и институтов гражданского общества по обеспе-
чению общественной безопасности являются формами их взаимодействия.  

Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» содержит в себе целую главу, посвящен-
ную формам участия граждан в охране общественного порядка. Но так как, 
отдельный гражданин не может являться институтом гражданского обще-
ства, то к анализу данного закона стоит подходить дифференцированно. 

Ст. 1 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ содержит основ-
ные понятия, в число которых входит «народная дружина». Так согласно 
закону3: «народная дружина – основанное на членстве общественное объ-
единение…». Из этого можно сделать вывод, что в сфере обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопасности, что для органов внут-
ренних дел является одной из основных задач, существует подспорье в ви-
де народных дружин, как самостоятельных организаций, а что важно для 
нас, институтов гражданского общества. 

На данный момент во множестве субъектов федерации действуют 
народные дружины, основными направлениями деятельности которых яв-

                                           
1 Горин Р.П. Проблемы взаимодействия полиции с институтами гражданского обще-
ства // Наука. Мысль. 2017. № 4. С. 140. 
2 Полякова Е.И. Взаимодействие государства и общества в процессе социализации пра-
воохранительной деятельности // Общество и право. 2011. № 1. С. 59. 
3 Об участии граждан в охране общественного порядка [Электронный ресурс]: Федер. 
закон Рос. Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ: в ред. от 31.12.2017. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ляются: содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохра-
нительным органам в охране общественного порядка; участие в предупре-
ждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания 
народной дружины; участие в охране общественного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций; распространение правовых зна-
ний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

Из вышеуказанного перечня очевидно, что народные дружины обя-
заны взаимодействовать с органами внутренних дел, а те, в свою очередь 
не имеют права отказать, в силу действия принципа взаимодействия и со-
трудничества. 

Данная ситуация открывает большие возможности для решения за-
дач, возложенных на субъекты, возникает множество вариантов взаимо-
действия по основным направлениям деятельности. 

Таким направлением может служить обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности, что является основной задачей ад-
министративной деятельности полиции. Помимо административной, у ор-
ганов внутренних дел существует также оперативно-розыскная и уголов-
но-процессуальная, где в каждой сфере существует возможность для взаи-
модействия.  

Как было отмечено ранее, обеспечивая общественный порядок и об-
щественную безопасность, полиция вправе прибегать к помощи народных 
дружин. Если рассматривать данное взаимодействие с практической точки 
зрения, то необходимо привести некоторые примеры. Так, при обеспече-
нии правопорядка при проведении какого-либо массового мероприятия, 
например, митинга, органы внутренних дел обязаны соблюдать режим за-
конности на данных мероприятиях. То же самое касается и народных дру-
жин, в случае проведения подобных мероприятий на обслуживаемой тер-
ритории, народная дружина обязана обеспечивать предупреждение и пре-
сечение правонарушений на их территории, что дает возможность объеди-
нить усилия для достижения общих целей. 

Помимо массовых мероприятий существует возможность и точечно-
го, единичного взаимодействия сотрудника полиции с народным дружин-
ником. В обязанности второго входит исполнение требований полицей-
ских, не противоречащих законодательству. 

Народная дружина, общественная организация или иной институт 
гражданского общества выступают посредниками, между органами внут-
ренних дел и населением. Так, являясь членом народной дружины или об-
щественной организации правоохранительной направленности, граждане 
обеспечивают взаимодействие органов внутренних дел с институтами 
гражданского общества. 



 
 

38 

Таким образом, одной из форм взаимодействия является деятель-
ность, производимая совместно с народными дружинами. В том же самом 
законе, упоминается еще одна форма взаимодействия – участие граждан в 
деятельности общественных объединений правоохранительной направлен-
ности. 

Она практически не отличается от деятельности народных дружин за 
исключением полномочий их участников. Если народные дружинники 
имеют удостоверение и опознавательные знаки установленного образца, то 
члены общественных организаций нет. Это касается и возможности само-
стоятельно осуществлять обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, если народные дружины имеют это в своих пря-
мых обязанностей, которые они исполняют путем патрулирования терри-
тории. Но во взаимодействии с органами внутренних дел их полномочия 
схожи. 

Гораздо больший интерес представляют иные общественные объ-
единения, не имеющие своей прямой целью содействие полиции или иным 
правоохранительным органам. В силу закона, некоторые поручения, исхо-
дящие от органов внутренних дел обязательны для выполнения обще-
ственными объединениями, а некоторые нет. Именно в этом кроется инте-
рес взаимодействия, при котором органы внутренних дел имеют возмож-
ность прибегать к помощи объединений, а они, в свою очередь имеют воз-
можность достичь поставленной перед собой цели. Так, в целях установ-
ления местонахождения человека, пропавшего без вести, или, предполо-
жительно похищенного, в рамках уголовного дела, лицо осуществляющее 
производство по данному делу имеет право прибегнуть к помощи поиско-
вых групп, сформированных при общественных организациях поисковой 
направленности. Выгода налицо, правоохранительные органы получают 
содействие в лице граждан, а организации получают доступ к необходи-
мым сведениям, необходимых для достижения ими поставленных целей. 

Необходимо отметить, что не только общественные объединения яв-
ляются важными институтами гражданского общества, еще одним важным 
элементом выступают средства массовой информации (далее – СМИ), че-
рез которые органы внутренних дел ведут общение с обществом. 

Значение средств массовой информации в деятельности органов 
внутренних дел сложно недооценить, так как посредством взаимодействия 
с ними можно решить сразу несколько задач, стоящих перед органами пра-
вопорядка. Например, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, взаимодействуя со СМИ органы внутренних дел имеют возмож-
ность освещать и организовывать мероприятия по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения и обучению граждан выхода из сложных ситуа-
ций на дороге. 
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В целях осуществления контртеррористической и антиэкстремист-
ской деятельности очень важно обеспечить высокое доверие и поддержку 
граждан в данном вопросе, поэтому на основе взаимодействия органов 
внутренних дел со СМИ был сформирован принцип гласности, согласно 
которому все подобные мероприятия превентивной направленности осве-
щаются СМИ, что положительно влияет на общественное доверие и под-
держку граждан. 

В рамках профилактической деятельности преступлений и админи-
стративных правонарушений взаимодействие со СМИ может способство-
вать повышению правосознания граждан, привития им непримиримости к 
преступлениям, должного уважения к закону и органам внутренних дел, 
формирования активной гражданской позиции в сфере предупреждения и 
пресечения преступлений и правонарушений. 

Не стоит забывать, что, как и в случае с общественными объедине-
ниями, во взаимодействии со СМИ содержится ряд проблем, когда созда-
ется абсолютно противоположный результат и вместо формирования по-
ложительного облика органов внутренних дел может быть создан негатив-
ный, а все меры, предпринятые в целях недопущения совершения правона-
рушений, приведут к ухудшению криминогенной обстановки.  

В последние пятьдесят лет деятельность правоохранительных орга-
нов приобрела другой формат, результативность поисков, розыска очень 
сильно зависят от работы ОВД со средствами массовой информации, сте-
пени их связи. Контакты с журналистами и другими представителями 
СМИ, помимо рассмотренных, могут включать в себя помощь в получении 
и проверке информации (проведение интервью, привлечение пресс-агентов 
к рейдам, патрулированию и другим действиям). 

Пресс-конференции, информационные встречи, приемы, пресс-
встречи с руководителями внутренних дел, руководителями отделов и 
начальниками отделов, организуются по актуальным и важным вопросам, 
связанным с работой органов внутренних дел – все это способствует уста-
новлению более эффективного сотрудничества органов внутренних дел с 
населением. Так, пресс-релизы подготавливаются для более объективного 
отражения информации от представителей СМИ общественности. 

Пресс-конференция – это встреча руководителей внутренней струк-
туры, ее служб и отделов с представителями средств массовой информа-
ции, на которой обсуждается большой общественный интерес к важному 
событию. Обычно по заявлению соответствующего руководителя он или 
другие должностные лица учреждения отвечают на вопросы действующих 
корреспондентов. 

Короткие встречи со средствами массовой информации, на которых 
выражается позиция руководителя отдела внутренних дел по обществен-
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ным интересам, информации об инцидентах за определенный период, кон-
кретной работе учреждения и мнениям по проблеме, подлежащей реше-
нию. 

Пресс-релиз представляет собой специальный бюллетень, подготав-
ливаемый органами внутренних дел для какого-либо информационного 
агентства. Обычно он содержит сообщение, информацию о каком-либо со-
бытии, проблеме1, например, о без вести пропавших, о совершенных до-
рожно-транспортных происшествиях и мерах по их профилактике, о состо-
янии преступности и мерах, предпринимаемых органами внутренних дел 
по противодействию ей и т.д. Пресс-релизы могут размещаться на офици-
альных сайтах территориальных органов внутренних дел и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.  

Сотрудники Министерства внутренних дел общаются с журналиста-
ми и другими представителями СМИ по радио, телевидению и в прессе; 
консультируют редакторов о предстоящих публикациях, радио и телевизи-
онных программах. 

Огромное значение имеет хорошее, положительное общественное 
мнение о работе органов внутренних дел по укреплению правопорядка, ко-
торое формируется благодаря контактам представителей органов внутрен-
них дел с членами, представителями политических партий, движений, ре-
лигиозных объединений и т.д. Наиболее распространенными формами об-
щения с представителями и руководителями этих объединений, как пока-
зывает опыт в практике, являются: 

1. Налаживание путей взаимодействия и поиск точек соприкоснове-
ния с харизматичными лидерами национальных образований и субъектов, 
религиозных конфессий, объединений для совместной координации дей-
ствий по профилактике возникновения конфликтов на национальной либо 
религиозной почве среди местного населения; 

2. Постоянный контакт с лидерами, авторитетными людьми обще-
ственных движений и религиозных организаций; 

3. Работа с партийными лидерами, общественными деятелями для 
выяснения общественного мнения по вопросам, имеющим значение для 
правоохранительных органов; 

4. Поддержание государственными органами различных демонстра-
ций и других мероприятий, организуемых общественными объединения-
ми. 

Общение с авторитетными лидерами и освещение такого общения в 
средствах массовой информации, способствует не только эффективному 
выполнению сотрудниками органов внутренних дел, возложенных на них 

                                           
1 Старков О.В. Теория государства и права: учебник / под общ. ред. О.В. Старкова.  
4-е изд. М.: Дашков и К°, 2015. С. 272. 
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обязанностей, но и формированию положительного образа сотрудника ор-
ганов внутренних дел в глаза общества, помогает формированию положи-
тельного мнения о деятельности всей системы по охране правопорядка, 
что, несомненно, привлекает граждан к содействию в деятельности со-
трудников. Положительные отзывы в СМИ об органах внутренних дел по-
вышают уровень доверия граждан к сотрудникам, поэтому очень важно 
поддерживать хорошие отношения с представителями средств массовой 
информации. 

К числу институтов гражданского общества, находящихся в тесном 
взаимодействии с органами внутренних дел, относятся институты Упол-
номоченного по правам человека, общественные советы при правоохрани-
тельных органах и другие институты. Так, одной из главных функций 
Уполномоченного по правам человека заключается в том, чтобы быть по-
средником между властью и обществом. Эта функция напрямую вытекает 
из двойственной природы данного института: независимый и, в то же вре-
мя, государственный орган. Его посредническая миссия позволяет смяг-
чить противоречия между государственной и социальной средой. В то же 
время органы внутренних дел и Уполномоченный по правам человек, яв-
ляясь структурами, деятельность которых напрямую связана с обеспечени-
ем прав человека, в определенных случаях не могут эффективно осуществ-
лять свои функции обособленно друг от друга, а значит, необходимо раз-
вивать взаимодействие данных правозащитных институтов в общих сфе-
рах их деятельности.  

Наиболее важное место в системе общественных структур, с кото-
рыми активно взаимодействует МВД России, является общественные сове-
ты при МВД России, а также общественные советы при территориальных 
органах Министерства. 

Высокий статус данных органов обеспечен тем, что общественные 
совет признаны и утверждены Указом Президента Российской Федерации1. 

Важнейшим элементом конституционно-правового статуса этих 
структур является социальная значимость в контексте реализации консти-
туционных принципов Российской Федерации. В рассматриваемом Указе 
определено, что общественные советы создаются в целях обеспечения со-
гласования общественно значимых интересов граждан, органов власти 
всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и 
иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпри-
нимателей, а также для решения наиболее важных вопросов деятельности 
полиции. 

                                           
1 Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальных органах: указ Президента Рос. Федерации от 23.05.2011 № 668: 
в ред. от 24.07.2015 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 22, ст. 3154. 
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Гарантией поддержания конституционно-правового статуса обще-
ственных советов при МВД России является закрепление порядка их фор-
мирования, основные задачи, права общественных советов и их членов. 
Состав формируется на основе предложений граждан, общественных объ-
единений и организаций. В него вошли 38 человек: известные обществен-
ные деятели, представители науки, образования и здравоохранения, 
средств массовой информации, религиозных конфессий. Персональный со-
став Совета был сформирован с учетом рекомендаций Общественной па-
латы Российской Федерации и иных общественных организаций. 

В состав Общественного совета при МВД России входят представи-
тели общественных объединений ветеранов, правозащитных организаций, 
научных и образовательных структур. Срок полномочий общественного 
совета истекает через два года со дня первого заседания. 

Среди основных задач Общественного совета выделим следующие: 
привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реали-
зации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, 
а также содействие в реализации государственной политики в сфере про-
тиводействия преступности1. 

Общественный совет для выполнения этих задач имеет право запра-
шивать и заслушивать информацию о деятельности органов внутренних 
дел, о работе по противодействию преступности, вносить руководству 
Министерства внутренних дел предложения по совершенствованию рабо-
ты. 

Общественный совет проводит общественные слушания и иные ме-
роприятия по общественно важным проблемам, связанным с деятельно-
стью МВД России. Общественные слушания – это форма работы обще-
ственного совета с привлечением широкого круга представителей обще-
ственных объединений и иных организаций, а также граждан для обсужде-
ния, как правило, одной проблемы и выработки решений и рекомендаций. 
Иные мероприятия (конференции, совещания, «круглые столы», семина-
ры) – это форма работы Общественного совета с привлечением широкого 
круга общественности и представителей институтов гражданского обще-
ства в целях выработки рекомендаций, а также оказания методической, 
информационной и иной поддержки МВД России. 

Заметим, что общественные советы при правоохранительных орга-
нах играют важную роль в обеспечении национальной безопасности. Обра-
зование при МВД и УВД субъектов Федерации и УВД крупных городов 

                                           
1 Хазов Е.Н., Кибакин С.М. Общественный совет при МВД России как один из видов 
гражданского контроля общества // Вестник Московского университета МВД России. 
2014. № 6. С. 70. 
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общественных советов можно назвать достаточно эффективным проявле-
нием непосредственного взаимодействия органов внутренних дел с инсти-
тутами гражданского общества правоохранительной направленности. Об-
щественные советы имеют своей целью защиту и контроль за осуществле-
нием полноты конституционных прав граждан. Такие советы следят как за 
соблюдением прав граждан в деятельности органов внутренних дел, так и 
оказывают содействие по привлечению общественности к сотрудничеству 
как с ними, так и с органами внутренних дел1. 

В то же время решения общественных советов, которые являются 
лишь совещательными органами, носят рекомендательный характер. Вме-
сте с тем, должностные лица при принятии общественно важных решений 
должны руководствоваться или, в крайнем случае, учитывать позицию 
членов общественного совета по данному вопросу. С целью эффективной 
реализации правоохранительной функции со стороны органов внутренних 
дел общественные советы вносят предложения и рекомендации по совер-
шенствованию их деятельности. Исследователи указывают, что формаль-
ный подход к их рассмотрению не позволяет в полной мере реализовать 
процедуру общественного контроля со стороны общественных советов, так 
как результаты этой деятельности не учитываются, а конкретные меры не 
применяются2. В литературе вносятся предложения о законодательном за-
креплении ответственности за воспрепятствование законной деятельности 
общественных советов и их членов, что благоприятно скажется на функ-
ционировании самих общественных советов и не позволит создавать пре-
грады к осуществлению общественного контроля в сфере органов внут-
ренних дел3. При этом деятельность самих общественных советов и их 
членов не должна негативно сказываться на осуществлении должностных 
обязанностей сотрудниками органов внутренних дел.  

Однако не только общественные советы выступают связующим зве-
ном между гражданами и органами внутренних дел. Серьезный вклад в ра-
боту по предупреждению и раскрытию преступлений, по пропаганде пра-
вовых знаний и формированию позитивного имиджа сотрудников органов 
внутренних дел вносят ветеранские организации. Такое взаимодействие 
регламентировано приказом МВД России от 02.11.2006 № 875 «О даль-

                                           
1 Егорышев С.В. Современные формы и особенности участия общественности в борьбе 
с преступностью и обеспечении общественного порядка // Рос. следователь. 2008. № 9. 
С. 25. 
2 Нудненко Л.А. Общественный контроль за деятельностью полиции в сфере соблюде-
ния и защиты прав и свобод личности // Гражданское общество в России и за рубежом. 
2017. № 2. С. 31. 
3 Нижник Н.С., Меньшикова Н.С. Полиция и гражданское общество в России: взаимо-
действие и сотрудничество. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. С. 112. 
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нейшем совершенствовании взаимодействия органов и подразделений си-
стемы МВД России с ветеранскими организациями органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России»1. Такое взаимодействие носит дву-
сторонний характер, где с одной стороны, ветеранские организации спо-
собствуют решению задач, возложенных на органы внутренних дел, а с 
другой стороны – сами органы оказывают содействие ветеранским органи-
зациям в проведении ими различных мероприятий и содействуют в реали-
зации программ по социальной и правовой защите самих ветеранов. 

С.А. Васильев считает, что взаимодействие сотрудников полиции с 
институтами гражданского общества реализуется непосредственно (когда 
оба субъекта совместными усилиями решают общие задачи) и опосредова-
но (когда правоохранительный орган учреждает структуру, в состав кото-
рой входят представители общественных объединений, как в обществен-
ные советы)2.  

Основными формами взаимодействия, по мнению С.А. Васильева, 
являются такие, как: обмен информацией, совместное правовое просвеще-
ние граждан, участие общественных объединений в принятии решений 
правоохранительными органами путем совместного обсуждения и выра-
ботки конкретных решений, добровольной общественной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов. Однако, на наш взгляд, автор выделил 
не все формы, которые возможны при взаимодействии сотрудников поли-
ции с институтами гражданского общества3. 

По мнению Н.В. Воронковой, деятельность органов внутренних дел 
по установлению наиболее тесного контакта с гражданами, по привлече-
нию их к охране общественного порядка посредством вовлечения их в 
добровольные общественные формирования правоохранительной направ-
ленности проявляется в первую очередь в участии государства в становле-

                                           
1 О дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов и подразделений системы 
МВД России с ветеранскими организациями органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 02.11.2006 № 875: в 
ред. от 30.12.2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 Васильев С.А. Конституционно-правовые основы взаимодействия общественных объ-
единений с правоохранительными органами России в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. М.: Старк, 2013. С. 51. 
3 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 
 

45 

нии гражданского общества1. А.В. Филатова также, помимо прочего, вы-
деляет и такую форму взаимодействия, как общественная экспертиза2. 

Формы взаимодействия определяются функциями, целями и задача-
ми. Для получения необходимой информации предусматриваются контак-
ты органов исполнительной власти, к числу которых относятся и органы 
внутренних дел, с ключевыми персонами; опросы граждан; обращения; 
новые информационные технологии3.  

Для того, чтобы заручиться согласием граждан на решение опреде-
ленных вопросов предусматриваются встречи (собрания, слушания) с об-
щественностью; управленческое консультирование (общественные советы, 
рабочие группы, совещательные органы с участием общественности); об-
щественная экспертиза (экологическая, проектов нормативных правовых 
актов); переговоры и посредничество. Для получения общественной под-
держки и одобрения проводятся публичные мероприятия, съезды обще-
ственных объединений и прочие мероприятия. 

Для эффективного взаимодействия органов внутренних дел с населе-
нием в последнее время создаются и развиваются различные демократиче-
ские институты. В рамках их функционирования повышение качества пра-
воприменения может быть достигнуто при помощи следующих мероприя-
тий: 

- совместная разработка программ, концепций, касающихся наиболее 
важных аспектов деятельности органов внутренних дел; 

- обмен ключевой информацией; 
- проведение совместного изучения и анализа оперативной обстанов-

ки; 
- организация периодических встреч представителей служб и под-

разделений ОВД с общественностью с целью выработки общих позиций и 
координации действий; 

- разработка проектов совместных мероприятий, по патриотическому 
воспитанию школьников и молодежи и по повышению уровня правовой 
культуры; 

                                           
1 Воронкова Н.В. Социально-политические аспекты взаимодействия органов внутрен-
них дел с институтами гражданского общества и населением в охране общественного 
порядка в современной России. Уфа, 2007. С. 62. 
2 Филатова А.В. Экспертиза регламентов и процедур исполнения государственных 
функций в системе экспертной деятельности в России / под ред. Н.М. Конина. М.: ДМК 
Пресс, 2009. С. 56. 
3 Науменко Е.С. Организационно-правовые способы взаимодействия органов исполни-
тельной власти и институтов гражданского общества. Саратов: Саратовская государ-
ственная юридическая академия, 2010. С. 23. 



 
 

46 

- создание в границах муниципального образования на базе различ-
ных предприятий, учреждений, высших учебных заведений добровольных 
народных дружин из числа лиц, достигших 18-летнего возраста; 

- согласование вносимых в местные органы власти предложений по 
вопросам совершенствования действующих целевых программ республи-
канского, городского и районного уровней по профилактике преступности 
на обслуживаемой территории1; 

- осуществление мониторинга, обсуждения и согласования позиций 
по проектам федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в 
части, затрагивающей аспекты взаимодействия органов внутренних дел и 
граждан; 

- привлечения граждан и общественных объединений к охране обще-
ственного порядка и общественной безопасности; 

- осуществление контроля за деятельностью органов внутренних дел; 
- выступление в средствах массовой коммуникации с разъяснением 

вопросов, затрагивающих деятельность органов внутренних дел. 
Несмотря на заложенные основы по взаимодействию граждан с ор-

ганами внутренних дел, есть ряд причин, тормозящих положительную ди-
намику такого сотрудничества. В частности, к их числу можно отнести 
следующие: 

- отсутствие моральных и нравственных начал (при существующей 
нормативной базе, которая имеет тенденцию к увеличению, ряд аспектов 
остаются либо вне поле зрения законодателя, либо являются несогласован-
ными); 

- слабое функционирование механизма защиты прав и свобод граж-
дан (законодательная регламентация еще не является абсолютной гаранти-
ей реальной возможности соблюдения и защиты прав и свобод); 

- отсутствие понятных и доступных для населения критериев, а так-
же механизмов оценки деятельности большинства служб органов внутрен-
них дел. 

Преодоление возможных противоречий видится в совершенствова-
нии следующих направлений: 

- совершенствование нормативной базы, разработка концепций, де-
тально регламентирующих совместную деятельность рассматриваемых 
субъектов; 

- повышение роли и продуктивности деятельности общественных и 
иных неправительственных организаций, а также передача ряда полномо-
чий консультативным советам при ОВД; 

                                           
1 Абдулкахирова З.З. Организационно-правовое обеспечение деятельности органов 
внутренних дел по повышению общественного доверия и поддержке граждан (на при-
мере МВД по Чеченской Республике) // Рос. следователь. 2013. № 20. С. 38–42. 
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- отказ от влияния государства на формирование Общественной па-
латы Российской Федерации; 

- обеспечение беспрепятственной работы некоммерческих организа-
ций по контролю за деятельностью органов внутренних дел; 

- способствование развитию общественной нормотворческой иници-
ативы, всенародного обсуждения законопроектов; 

- поощрение гражданской инициативы; 
- создание определенных материальных и налоговых стимулов для 

некоммерческих организаций, сотрудничающих с органами внутренних 
дел; 

- организация доступности и достоверности общественно-значимой 
информации; 

- разработка максимально четких способов и форм взаимодействия 
гражданского общества с органами внутренних дел; 

- доведение сути и значимости совместной деятельности через обра-
зовательные организации как общего образования, так и системы МВД до 
каждого гражданина и сотрудника. 

К.В. Есикова и А.С. Фролова полагают, что создание трехуровневой 
системы (федеральный, региональный и местный уровень) будет способ-
ствовать повышению ответственности региональных и местных органов 
власти за состояние организации взаимодействия полиции и граждан на 
местах1. 

Безусловно, что гражданская активность в сфере предупреждения 
преступлений и правонарушений является серьезным шагом на пути их 
предупреждения. Осознается это и в зарубежных странах. Особый интерес 
представляет изучение опыта США, поскольку именно в этой стране взаи-
модействие полиции и населения признано одним из самых эффективных в 
мире. 

Высокий уровень правовой культуры среди населения США обу-
славливает понимание и доверие граждан к деятельности сотрудников ве-
домства, это везде признается и соблюдается. В сознании граждан склады-
вается определенно правильное мнение, что для эффективной работы де-
партамента поддержка населения является необходимостью. Создающиеся 
взаимоотношения усиливают доверие одной стороны к другой, повышают 
их степень ответственности перед друг другом. 

В последние годы, согласно данным многих исследовательских ла-
бораторий, количество проявлений такого явления неукоснительно растет. 

                                           
1 Есикова К.В., Фролова А.С. Взаимодействие городского населения и полиции в ме-
диапространстве // Город, социум, среда: история и векторы развития: материалы Все-
российской научно-практической конференции / отв. ред. О.В. Рыжкова, 2017. С. 34–
37. 
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Ярким примером этой практики служит программа в США, называемая 
«соседский надзор» (штат Аризона), которая предусматривает активное 
наблюдение граждан, проживающих в том или ином районе за всеми про-
исшествиями, как случившимися, так и теми, которые могут произойти. 
Другой формой гражданской активности является программа, называемая 
BLOCKWATCH, суть этой программы состоит в наблюдении граждан за 
опасными ситуациями, которые могут перерасти в ситуации с обществен-
но-опасными последствиями, после появления у них оснований догады-
ваться об этом, они сообщают об этом в департамент полиции. 

Наблюдение в США распространяется также на места работы, церк-
ви, больницы.  

Безусловно, все эти организованные мероприятия по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений преследуют цель – избавиться частич-
но или полностью от преступности на улицах городов. Эти программы бы-
ли созданы по просьбам граждан для обеспечения их собственной безопас-
ности. 

Огромным успехом по повышению правосознания у граждан яви-
лись Народные полицейские академии. Изначально мысль создания таких 
организаций появилась в Великобритании, в четвертой четверти двадцато-
го века, там они именовались полицейскими вечерними школами. Фунда-
ментальной целью этих учреждений было приобщить граждан к право-
охранительной деятельности, познакомить с основами деятельности пра-
воохранительных органов, для формирования правосознания граждан. 
Пронесясь сквозь океан и целое десятилетие, подобные учреждения воз-
никли и в США. 

Естественно, американцы практически полностью адаптировали ан-
глийский вариант организации, приспособив под специфику и цели амери-
канского общества. Так на свет появились Народные полицейские акаде-
мии, основная цель которых – познакомить население с работой полиции, а 
отнюдь не подготовить полицейский резерв или добровольных помощни-
ков полиции. Такие академии служат, в первую очередь, для формирова-
ния положительного отношения к полиции и усилению взаимосвязей меж-
ду полицией и гражданами. Лица, окончившие Народную полицейскую 
академию, лучше понимают роль и специфику работы полиции, больше 
помогают полицейским и скорее идут на контакт с ними. Принципиально 
по-новому строятся взаимоотношения полиции со средствами массовой 
информации. 

В рамках данного направления в печати публикуются специально 
разработанные обращения к населению, в которых даются практические 
рекомендации по организации охраны собственного жилища от преступ-
ных посягательств, проведению патрулирования силами жителей, по при-
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менению самообороны, использованию специальных замков и сигнализа-
ции и т.п.  

Со страниц местной прессы проводятся опросы населения с целью 
выяснения, насколько соответствует деятельность полиции нуждам граж-
дан. Специальные издания, радио и телевидение для детей и подростков 
осуществляют пропаганду правовых знаний, направленную на предотвра-
щение совершения подростками противоправных деяний.  

Из американской прессы граждане регулярно получают достоверную 
информацию о статистике различного рода преступлений. 

Более того, специально для этого была учреждена специальная 
должность в полицейском департаменте, в обязанности которой входило 
поддерживать постоянный контакт с представителями прессы, тем не ме-
нее такая открытость полиции, о которой говорится в официальных доку-
ментах на практике реализуются не всегда. Сотрудники регулярно удер-
живают или сообщают разного рода ложную информацию. Это подрывает 
авторитет, имидж сотрудников полиции, поэтому начальники Департамен-
тов пытаются поддерживать положительные взаимоотношения со СМИ. 

Новым этапом в развитии отношений полиция – общество, можно 
считать действия руководства Департамента полиции г. Виел (США). 
Представители департамента специально обратились к репортерам веду-
щих телеканалов США с просьбой проведения своего рода учета обще-
ственного мнения. Граждане, проживающие в этом городе, выражали свое 
мнения по поводу деятельности полиции, оставляли свои пожелания и от-
зывы. Результаты, полученные в итоге, показали, что деятельность Депар-
тамента в целом одобряется и поддерживается гражданами. 

Американское общество шагнуло еще дальше, предоставив широко-
му кругу населения отчеты деятельности полиции, статистику, и внутрен-
нюю дисциплину сотрудников. Американское законодательство смогло 
начать осуществление программы, именуемой «альфа-страницы». В ре-
зультате этой программы повысилось как доверие граждан к деятельности 
полицейских, так и сама работа полицейских стала прозрачнее и чище. 
Сущность этой программы заключается в том, что различным представи-
телям изданий (прессы), были выделены специальные телефонные номера, 
которые связывали их напрямую с должностными лицами, осуществляю-
щими ту или иную деятельность, независимо от их должности, будь то это 
обычный охранник или начальник департамента. Также представители 
СМИ имеют права лично явится в участок, в несогласованное время, они 
получают любые сведения о полиции. 

Американское общество шагнуло далеко вперед в области развития 
институтов гражданского общества, степени активности граждан в делах 
государственных органов. В американском государстве было разработано 
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и введено в действие множество программ, упрощающих наблюдение пра-
воохранительных органов за гражданами, несущими возможную опасность 
для общества. Благодаря этому уровень раскрытия преступлений доста-
точно высок, граждане активно наблюдают за своими соседями и своевре-
менно сообщают компетентным органам. 

Что касается налаживания взаимодействия органов внутренних дел с 
населением, то такое взаимодействие возможно на основе определенных 
принципов. 

В первую очередь это принцип целесообразности, подразумевающий 
осознание необходимости взаимодействия. Принцип рациональности и 
необходимости взаимодействия, заключающийся в рациональном и разу-
мом использовании ресурсов, необходимых для достижения взаимодей-
ствия. Деятельность по взаимодействию полиции и институтов граждан-
ского общества может успешно осуществляться только при условии 
надлежащей финансовой и кадровой обеспеченности. Также, одним из 
важнейший является принцип законности, который подразумевает строгое 
неукоснительное соблюдение действующего законодательства. Важным 
аспектом является также согласованность действий и деловое сотрудниче-
ство, выраженное в слаженности действий и достижении понимания и 
конструктивного диалога между сотрудниками полиции и институтами 
гражданского общества. Такой принцип, как форсайтинг1, или видение 
долгосрочной перспективы такого сотрудничества, также является ключе-
вым. Оценка достижений и постановка стратегических целей является ос-
новой для определения основных направлений деятельности сотрудников 
полиции. Важным является и наличие единой информационной базы. Так-
же важна оперативность и непрерывность взаимодействия сотрудников 
полиции и институтов гражданского общества, выраженная в отсутствии 
временных разрывов в процессе взаимодействия, установление разумных 
сроков для осуществления определенных действий и контроль их соблю-
дения. Полномочия полиции и институтов гражданского общества непре-
менно должны быть четко дифференцированы. Должна быть обеспечена 
взаимная заинтересованность и контроля за процессом взаимодействия, а 
также ответственность субъектов взаимодействия за организацию сов-
местных мероприятий, предоставление неточной или недостоверной ин-
формации.  

Итак, можно сделать вывод, что тенденции и противоречия в эволю-
ции взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и населения на 
современном этапе свидетельствуют о необходимости дальнейшей после-

                                           
1 Емельянов Е.В. Новые технологии прогнозирования форсайт: зарубежная практика и 
отечественные перспективы оптимизации правопорядка // Труды Академии управления 
МВД России. 2012. № 4 (24) С. 102–106. 
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довательной модернизации, как самих правоохранительных органов, так и 
правового регулирования данной сфере до уровня, который отвечает соци-
альным ожиданиям населения, определяющего не доминирование над об-
ществом, а служение ему, развивая всестороннее сотрудничество с инсти-
тутами гражданского общества. Эффективное взаимодействие сотрудни-
ков органов внутренних дел с населением требует высокого уровня про-
фессиональной культуры у первых и высокого уровня правосознания у 
вторых участников данной системы взаимоотношений. В связи с этим тре-
буется пересмотр некоторых стандартов в сфере как общего образования 
граждан, так и профессионального образования сотрудников органов внут-
ренних дел, а также адекватное материальное стимулирование граждан, 
сотрудничающих с органами внутренних дел, поскольку на сегодняшний 
день материально заинтересованным в сотрудничестве являются только 
конфиденты.  

Несмотря на достаточно внушительное количество нормативных ак-
тов различной юридической силы, посвященных взаимодействую граждан 
с органами внутренних дел, для совершенствования такого взаимодействия 
необходимо последовательно модернизировать правоохранительные орга-
ны до уровня, который определяет не доминирование над обществом, а 
служение ему. Кроме того, необходимо расширять возможности участия 
населения в принятии нормативных актов, устанавливающих основы взаи-
модействия. В принимаемых нормативных актах направления взаимодей-
ствия граждан с органами внутренних дел, а также система оценки дея-
тельности должны быть максимально понятными для граждан. Пока будет 
сохраняться динамика к ужесточению государственного контроля и фор-
мированию моделей взаимодействия «сверху», партнерская модель оста-
нется лишь декларацией в нормативно-правовых документах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Декларирование правового государства в Российской Федерации, за-

крепленное в Основном законе страны сформировало программу действий 
на длительный период времени. Для достижения этой цели России пред-
стоит пройти сложный и противоречивый путь эволюционного конститу-
ционно-правового развития, государственного строительства и формиро-
вания правового гражданского общества, способного реально отстаивать 
интересы личности и эффективно взаимодействовать в этих целях с госу-
дарственными органами в целом и органами внутренних дел в частности. 

Идея гражданского общества зародившись в глубокой древности уже 
органически вплелась в общую культуру человечества как представление о 
его нормальном, цивилизованном бытии и состоянии, как о способе реали-
зации и существования общечеловеческих ценностей.  

Объединение сил правоохранительных органов и общественности 
сопровождается целым рядом позитивных аспектов. В частности, повыша-
ется доверие между правоохранительным органам со стороны граждан, 
позволяет осуществлять совместные мероприятия, направленные на про-
филактику и пресечение правонарушений; начинает действовать закон си-
нергии, при котором тесное взаимодействие правоохранительных органов 
с гражданским обществом способствует развитию самого гражданского 
общества через самоорганизацию населения посредством объединений 
правоохранительной направленности и осуществления общественной пра-
воохранительной деятельности; увеличивается эффект воспитания подрас-
тающего поколения, особенно в тех образовательных организациях, кото-
рые активно реализующие программы правового воспитания посредством 
участия в студенческих организациях правоохранительной направленно-
сти; у граждан формируется чувство защищенности, веры в свои силы, по-
вышается гражданское правосознание; снижается количество правонару-
шений, сокращается уровень преступности, устанавливается правопоря-
док. 

Безусловно, существует достаточно много производных положи-
тельных аспектов взаимодействия органов правопорядка и граждан. Вме-
сте с тем в научной литературе выделяются и негативные аспекты такого 
взаимодействия, которые сводятся к тому, что подобное социальное со-
трудничество преимущественно декларируется, нежели практически ак-
тивно и повсеместно реализуется, что объясняет имеющимся в обществен-
ном сознании недоверие правоохранительным органам; гражданами и их 
объединениями могут использоваться незаконные методы реализации пра-
воохранительных функций, что обусловлено не соответствующим требо-
ваниям уровнем подготовки и знанием действующего законодательства; на 
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волне успешной правоохранительной деятельности представителей обще-
ственности сотрудники правоохранительных органов могут самоустра-
ниться от выполнения прямых обязанностей и привыкнуть к тому, что об-
щественные формирования всегда помогут. Такое привыкание будет со-
здавать не вспомогательную силу, а альтернативу государственной власти, 
что может привести к потере доверия со стороны местного населения. 

Представляется, что в целях усиления положительных и минимиза-
ции негативных аспектов партнерства населения и органов правопорядка 
необходимо придерживаться таких принципов как взаимодействие граж-
данского общества с правоохранительными органами не должно подме-
нять государственную власть. Подобное взаимодействие необходимо рас-
сматривать толь-ко как осуществление права граждан на содействие орга-
нам правопорядка; для нивелирования злоупотреблений и фальсификаций 
необходимо законодательно предусмотреть возможность общественного 
контроля в области взаимодействия правоохранительных органов с граж-
данами (по поводу расходования средств, членства в общественных фор-
мированиях правоохранительной направленности, формирования стати-
стики и др.); на нормативно-правовом уровне необходимо предусмотреть 
обязательность обучения граждан, которые участвуют в правоохранитель-
ной деятельности, основам личной и общественной безопасности, их мето-
дического и материально-технического обеспечения; уровень правопоряд-
ка должен зависеть от трех основных групп субъектов национальной без-
опасности: правоохранительных органов; органов местного государствен-
ного управления и самоуправления; граждан и их объединений; гарантии 
защиты граждан, которые участвуют в правоохранительной деятельности, 
должны быть предусмотрены на законодательном уровне. 

Взаимодействие органов внутренних дел с населением в современ-
ной России зародилось еще в Древней Руси, где он имел самую элементар-
ную форму, но с развитием общественных отношений, появлением новых 
источников права и дальнейшей эволюцией человеческого сознания насто-
ящий институт принял тот вид, который он имеет на данный момент. Со-
ветский период отечественной истории характеризуется активным привле-
чением граждан к сотрудничеству с органами внутренних дел. Как бы то 
ни было, с учетом предыдущего опыта и накопленных знаний данный ин-
ститут принял ту самую форму, которую он имеет сейчас, что стало воз-
можным благодаря принятию таких нормативно правовых актов как Кон-
ституция Российской Федерации, законов «Об общественных объединени-
ях», «О полиции», «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
«О средствах массовой информации» и других. 

Взаимодействие ОВД с общественными организациями и другими 
институтами гражданского общества сегодня представляется объективной 
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необходимостью, так как существуют вопросы, которые требуют совмест-
ных действий ОВД, общественных организаций, омбудсменов и многих 
других органов, для более эффективной защиты прав человека.  

В современном мире существует две общепризнанные стратегии 
взаимодействия: сотрудничества и доминирования. Стоит отметить, что 
Россия идет по пути сотрудничества и это наиболее верный и взаимовы-
годный путь. Существуют и разнообразные формы взаимодействия госу-
дарства с гражданским обществом: общественный контроль, участие граж-
данского общества в правотворческой деятельности государства, право 
граждан на обращение в органы власти, право на создание общественных 
объединений, право на обжалование решений и другие. 

Российское государство в настоящее время стремится создать эф-
фективную модель взаимодействия институтов гражданского общества и 
органов государственной власти, в том числе и органов внутренних дел, 
которая будет способна обеспечить развитие российского общества, а так-
же найти возможные пути решения складывающихся проблем. 

В настоящее время укрепление и расширение взаимодействия явля-
ется важной стратегической задачей, от решения которой во многом зави-
сит повышение уровня доверия к органам внутренних дел, эффективность 
их правоохранительной деятельности. 

Тенденции и противоречия в эволюции взаимодействия сотрудников 
органов внутренних дел и населения на современном этапе свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшей последовательной модернизации, как 
самих правоохранительных органов, так и правового регулирования дан-
ной сфере до уровня, который отвечает социальным ожиданиям населения, 
определяющего не доминирование над обществом, а служение ему, разви-
вая всестороннее сотрудничество с институтами гражданского общества. 
Эффективное взаимодействие сотрудников органов внутренних дел с насе-
лением требует высокого уровня профессиональной культуры у первых и 
высокого уровня правосознания у вторых участников данной системы вза-
имоотношений. В этой связи, требуется пересмотр некоторых стандартов в 
сфере как общего образования граждан, так и профессионального образо-
вания сотрудников органов внутренних дел, а также адекватное матери-
альное стимулирование граждан, сотрудничающих с органами внутренних 
дел, поскольку на сегодняшний день материально заинтересованным в со-
трудничестве являются только конфиденты. 

Для достижения реальных результатов взаимодействия институтов 
гражданского общества с органами внутренних дел, необходимо такое вза-
имодействие переводить из простого обсуждения имеющихся проблем в 
выработку, принятие и реализацию конкретных задач, как на федеральном, 
так и на региональном и местном уровнях. 
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Однако, несмотря на кажущуюся простоту рассматриваемого вопро-
са, это довольно трудоемкий процесс и довольно большое влияние на него 
оказывает исторический опыт развития государств. Для России этот про-
цесс достаточно новый, поэтому возникают некоторые проблемы при осу-
ществлении практики взаимодействия. В связи с чем и представителям 
власти и представителям гражданского общества предстоит много рабо-
тать над устранением возникающих проблем, чтобы взаимодействие стало 
эффективным и взаимовыгодным. 
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