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Модели организации деятельности
полиции зарубежных государств 

в сфере взаимодействия с гражданским обществом
Аннотация: Введение. При решении проблемы взаимодействия полиции и институ-

тов гражданского общества по участию в реализации правоохранительной функции го-
сударства опыт полиции зарубежных стран может быть актуален для выработки новых 
концептуальных положений и догматических решений, адекватных условиям современ-
ности. Исследование внедренных в зарубежных странах различных моделей организа-
ции деятельности полиции позволит выявить общие закономерности и предложить более 
действенные и эффективные меры по организации взаимодействия полиции и институ-
тов гражданского общества в России. Цель исследования: на основе теоретико-правово-
го анализа моделей организации деятельности полиции зарубежных стран выявить наи-
более эффективные управленческие механизмы формирования взаимодействия полиции 
и институтов гражданского общества при реализации правоохранительной функции го-
сударства. Теоретические аспекты организации местного самоуправления, традиционно 
исторически связанного с функционированием полиции, отражены в диссертационных 
исследованиях Е.  С.  Горбатюка1, И.  А.  Горшеневой2, Д.  О.  Ежевского3, А.  М.  Кононова4 и 
др. Сравнительный анализ полицейской деятельности зарубежных государств, в том чис-
ле при сотрудничестве с институтами гражданского общества, проведен в исследованиях 
И. А. Андреевой5[1], А. В. Быкова6, Д. В. Васильева7, А. В. Губанова8, Е. В. Киричёк9, А. К. Ки-
селёва [2], О. Б. Мороза10, В. Ф. Саетгараева11, А. И. Степанян12[3] и др. Вопросы формиро-
вания полиции и общества рассматривали в своих трудах П. Н. Кобец [4], Н. С. Нижник 
[5], Г. Р. Рустемова, И. С. Приходько [6] и др. Для выявления и оценки механизмов партнёр-
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ства полиции и общества использована теория взаимосвязи между местной политической 
культурой и организацией деятельности полиции (Дж. К. Уилсон). Методы. Исследование 
опирается на системный подход, общенаучные методы (прежде всего анализа и синтеза), 
метод материалистической диалектики; специальные методы: сравнительно-исторический, 
формально-юридический; историко-правовой анализ, хронологический метод. Результа-
ты. Исследованные модели организации полицейской деятельности в зарубежных государ-
ствах являются производными от родового понятия «сервисная модель организации по-
лицейской службы», направлены на социальную сплоченность, стабильность при высоком 
уровне участия граждан и актуальны для различных стран. Приоритетной задачей МВД 
России является социальная направленность деятельности, позволяющая подразделениям 
полиции при решении возложенных на них задач наиболее полно использовать социаль-
ный и общественный потенциал российского общества.

Ключевые слова: полиция, полицейская деятельность, гражданское общество, взаимо-
действие полиции и институтов гражданского общества, модели организации деятельно-
сти полиции в зарубежных странах
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Models of organisation of police activities
in foreign countries

in the sphere of interaction with civil society
Abstract: Introduction. In solving the problem of interaction between the police and 

civil society institutions in implementing the law enforcement function of the state, the policing 
experience of foreign countries can be actual for developing new conceptual provisions and 
dogmatic solutions adequate to contemporary conditions. The research of different models of police 
activity organisation in foreign countries will reveal common patterns and suggest more efficient 
and effective measures to organise interaction between the police and civil society institutions in 
Russia. Purpose of the research is to identify the most effective management mechanisms for 
the formation of interaction between the police and civil society institutions in implementing the 
law enforcement function of the state on the basis of theoretical and legal analysis of models of 
the organisation of police activities in foreign countries. Theoretical aspects of the organisation 
of local self-government, traditionally historically linked to policing, are reflected in the theses 
of E. S. Gorbatyuk, I. A. Gorsheneva, D. O. Ezevsky, A. M. Kononov and others. Comparative 
analysis of police activity of foreign states, including cooperation with civil society institutions, 
was carried out in the researches of I. A. Andreeva, A. V. Bykov , D. V. Vasiliev , A. V. Gubanov, 
E. V. Kirichok, A. K. Kiselev, O. B. Moroz, V. F. Saetgarayev, A. I. Stepanyan and others. The issues 
of interaction of the police and society were considered in the works of P. N. Kobets, N. S. Nizhnik, 
G. R. Rustemova, I. S. Prikhodko  and others. The theory of the relationship between local political 
culture and the organisation of police activities (J. K. Wilson) was used to identify and evaluate 
the mechanisms of partnership between the police and society. Methods. The research is based 
on the system approach, general scientific methods (primarily analysis and synthesis), the method 
of materialistic dialectics; special methods: comparative-historical, formal-legal; historical-legal 
analysis, chronological method. Results. The studied models of police organisation in foreign 
countries are derived from the generic concept of “service model of police organisation”, are aimed 
at social cohesion, stability with a high level of citizen participation and are relevant for different 
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countries. The priority task of the Russian Ministry of Internal Affairs is the social orientation of 
its activities, which allows police units to make their best in using the social and public potential of 
the Russian society in solving the tasks assigned to them.

Keywords: police, police activity, civil society, interaction between the police and civil 
society institutions, models of organisation of police activity in foreign countries
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Введение
Стремление к установлению партнерской модели взаимоотношений органов государ-

ственной власти и институтов гражданского общества в сфере реализации правоохрани-
тельной функции государства имеет свою историю [7; 8] и получило закрепление в норма-
тивных актах международного и национального характера [9, c. 334; 10 с. 54–73; 11].

Предваряя грядущие изменения в статусе органов внутренних дел, еще в начале 2000-х 
годов В. Я. Кикоть заявлял о необходимости «конструировать» милицию в России в соот-
ветствии с принципами специализации деятельности и ее демилитаризации13.

Сочетание предоставления полицией государственных услуг с идеями социального 
служения гражданам и обществу в целом считал важным условием функционирования по-
лиции Р. Г. Нургалиев, министр внутренних дел России с 2004 по 2012 годы, подчеркивав-
ший: «В правовом демократическом государстве и для правоохранительных институтов 
можно взять за основу эти идеи и следовать им в разработке новой социальной модели 
МВД России»14.

Министр внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцев обратил внимание 
на то, что «полиция должна заслужить доверие граждан… четким выполнением своего дол-
га перед людьми, своей каждодневной, полезной и результативной службой обществу»15.

Доверие общества важнейшим показателем работы полиции неоднократно называл 
Президент России В. В. Путин, призывавший к его укреплению. Так, на одном из расши-
ренных заседаний коллегии Министерства внутренних дел он отметил, что «в последние 
годы растёт доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь 
в решении их проблем. Это самый главный критерий, самая важная оценка»16.

Укрепление доверия к полиции может быть достигнуто различными методами, приме-
нение которых зависит от функционирующей в государстве модели организации полиции, 
ориентированной на служение обществу [12].

Цель исследования: на основе теоретико-правового анализа моделей организации де-
ятельности полиции зарубежных стран выявить наиболее эффективные управленческие 
механизмы формирования взаимодействия полиции и институтов гражданского общества 
при реализации правоохранительной функции государства.

Методы
В исследовании использованы общенаучные методы (прежде всего анализа и синте-

за), метод материалистической диалектики (раскрывает единство моделей организации 
деятельности полиции во всем его многообразии проявления); специальные методы: срав-
нительно-исторический (при изучении становления и развития органов правопорядка 
зарубежных стран), формально-юридический (для исследования нормативных правовых 
актов); историко-правовые методы (историко-правовой анализ, позволяющий выявить 
особенности моделей полицейской деятельности; хронологический метод, заключающийся 
в четком и последовательном изложении исторических событий). Исследование опирается 
на системный подход, который предполагает выявление и установление внутренней логики 
связи элементов, отношений между ними и осуществляемых ими функций.

13 Кикоть  В.  Я. Организационно-правовое и информационное обеспечение реализации кадровой политики 
МВД России в сфере подготовки кадров: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2002. – С. 32.

14 Нургалиев Р. Г. Органы внутренних дел и их роль в обеспечении социально-экономической безопасности стра-
ны. – Москва, 2010. – 231 с. 

15 Колокольцев В. А. Полиция должна заслужить доверие граждан [Электронный ресурс] // РИА Новости : сайт. – 
URL: https://ria.ru/20120711/696796206.html (дата обращения: 30.07.2023).

16 Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел от 28 февраля 2019 года [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Президента России. – URL: http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/5/events/59913 (дата обращения: 
13.07.2023).
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Результаты
Сегодня модели работы правоохранительных органов, основанные на взаимодействии 

с обществом, с учетом ценностно- и проблемно-ориентированного подходов востребованы 
современными государствами.

В литературе отмечается, что развитие и реализация социальной модели полиции про-
исходит на основе идей «community policing» [3; 13]. «Эта концепция с ее центральной идеей 
превращения полиции из репрессивного органа в общественную службу предполагает кар-
динальное изменение взаимоотношений полиции и населения и выстраивания партнер-
ского сотрудничества полиции со всеми субъектами, заинтересованными в достижении 
целей общественной безопасности» [1, c. 409]. Тем не менее имеются различные модели 
в  зависимости от типа государства, формы правления и государственного устройства, 
идеологии, а также степени вовлеченности общества в процессы государственного управ-
ления и контроля за деятельностью государственных органов. Кроме того, свои особенно-
сти применения такой модели имеются в странах с переходной экономикой, в государствах, 
восстанавливающих мир и стабильность после гражданской войны, этнической или рели-
гиозной розни17. И если концепт «community» в англосаксонских странах звучит позитив-community» в англосаксонских странах звучит позитив-» в англосаксонских странах звучит позитив-
но, то во Франции, Бельгии он вызывает настороженное отношение [2, с. 170; 14].

Рассмотрим несколько моделей организации деятельности полиции иностранных го-
сударств, построенных на основе конструктивного диалога с гражданским обществом. За-
рубежные исследователи выделяют различные модели, в числе которых:

– демократическая полиция (Democratic Policing);
– правозащитная полиция (Human Rights Policing);
– общественная полиция (Community Policing);
– проблемно-ориентированная полиция (Problem-oriented Policing);
– соседская (местная) полиция (Neighbourhood Policing);
– полиция поддержки (успокоения) (Reassurance Policing);
– полиция, ориентированная на граждан (Citizen Focused Policing);
– ценностно-ориентированная полиция (Value-based Policing).
Демократическая полиция представляет собой модель, в рамках которой основными 

обязанностями полиции являются обеспечение правопорядка; уважение основных прав 
и свобод каждого человека; предотвращение преступности и борьба с ней; оказание помо-
щи и услуг населению. [3]

Термин «демократическая полицейская деятельность» де Мескита Нето определяет как 
такую, при которой «полиция подотчетна верховенству закона и обществу, уважает права 
и гарантирует безопасность всех граждан на недискриминационной основе»18. Демократи-
ческая полицейская деятельность наиболее применима в переходных обществах. По дан-
ным ОБСЕ19, полиция является наиболее заметным проявлением государственной власти, 
выполняющим наиболее очевидные и неотложные задачи по обеспечению благополучия 
как отдельных лиц, так и сообществ. Представительная демократия стала стандартом по-
литической легитимности всех режимов мира. Существует высокая взаимная зависимость 
между демократией и правами человека.

Демократическую работу полиции часто называют моделью, помогающей восстано-
вить легитимность государственного управления. Чтобы поддерживать и укреплять леги-
тимность государства сотрудники полиции должны реагировать на потребности и ожида-
ния общественности и использовать авторитет государства в интересах народа, действуя 
в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами по 
обеспечению правопорядка, и демонстрируя приверженность верховенству закона на прак-
тике. «Проблемы, с которыми обращаются в полицию представители различных социаль-
ных слоев, и то, как полиция реагирует на эти обращения, являются четкими индикато-
рами уровня восприятия демократических основ полицейской деятельности. Это означает 
создание культуры и этики служения населению и консультирования с общественностью» 
[3, с. 40]. Профессионализм и добросовестность полиции являются важнейшими этически-
ми ценностями, особенно с учетом того факта, что полиция наделена монополией на при-
менение принудительных мер. Защита и сохранение жизни признаются наивысшим при-

17 Good Policing Instruments, Models and Practices. Asia-Europe Democratisation and Justice series. Hanns Seidel Foun-
dation, Indonesia, – 2011 [Electronic resource]. – URL: https://www.hss.de/fileadmin/ media/downloads/Publikationen/110323_
Good-Policing.pdf (date of the application: 26.07.2023).

18 Haberfield M.R. & Gideon L. (2008). Introduction: Policing  is hard on democracy, democracy  is hard on policing? In 
M. Haberfield & I, Cerrah (Eds.), Comparative Policing: The Struggle for Democratization (pp. 1–12). Thousand Oaks, CA: Sage.

19 OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) (2006), Guidebook on Democratic Policing, by the Senior 
Police Adviser to the OSCE Secretary General, Vienna; see also http://www.osce.org/ policing.
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оритетом. Механизмы подотчетности полиции должны быть прозрачны и подкрепляться 
надежными процедурами отчетности и управления, которые могут подвергаться публич-
ному анализу. Ключевым принципом демократической полиции является оперативность, 
т. е. стремление помогать людям, быстро, качественно и беспристрастно, проявляя сочув-
ствие к нуждающимся в помощи.

Правозащитная полиция. Организация Объединенных Наций разработала в 2003 г. 
Справочник «Стандарты и практика в области прав человека для работников полиции»20 
в форме расширенного карманного пособия для полицейских. В него включен перечень 
основных прав человека, имеющих отношение к деятельности полиции при расследова-
нии уголовных дел, применении мер пресечения и физической силы. Пособие начинается 
с провозглашения того, что «международное законодательство по правам человека являет-
ся юридически обязательным для всех государств и их представителей. Должностные лица 
по поддержанию правопорядка обязаны знать и применять международные стандарты по 
правам человека»21.

Практическая деятельность правозащитной полиции в соответствии с рекомендаци-
ями ООН заключается в проведении широкомасштабной политики в области прав чело-
века; включении международных норм и стандартов в устав полиции; организации обуче-
ния и подготовки сотрудников полиции по вопросам прав человека на постоянной основе 
в рамках профессиональной подготовки; обеспечении сотрудничества с национальными 
и международными правозащитными организациями. Кроме того, справочник содержит 
главу об этическом и правовом поведении, включая напоминание о том, что «повиновение 
приказам вышестоящего начальника» не может служить оправданием серьезных наруше-
ний прав человека, таких как противоправное лишение человека жизни и пытки.

Права человека стали важным компонентом полицейской деятельности не только в Ев-
ропе, но и в странах Азии. Например, приоритетными направлениями деятельности китай-
ской полиции являются обеспечение прав и свобод граждан, защита общества и государства 
от противоправных посягательств [15, c. 48]. Статья 3 Закона КНР «О народной полиции»22 
разъясняет это более четко: «В своей работе служащие народной полиции должны опирать-
ся на поддержку граждан, иметь с ними тесные связи, внимательно прислушиваться к их за-
мечаниям и предложениям, принимать контроль с их стороны и честно служить народу»23. 
Кроме того, в статье 4 говорится, что «сотрудники полиции должны руководствоваться Кон-
ституцией и законами в своей деятельности». Профессор права Института уголовного пра-
восудия Китайского университета политических наук и права (CUPL) Лилин Юэ (Пекин), 
утверждала, что указанные статьи отражают переход китайской полиции к тому, что она 
называет «правозащитной полицией». В своем выступлении на конференции Азиатской ас-
социации полицейских исследований 2007 года она заявила, что китайская полиция превра-
щается из исполнителей правительственных приказов в слуг общества, в демократически 
организованный институт, который служит интересам общества24. Деятельность полиции 
направлена на достижение этого на практике, и законы, упомянутые в статье 4, включают 
также международные нормативные правовые акты и принципы, которые Китай принял 
и обязан соблюдать. Китай, как и многие другие азиатские государства, находится на пути 
к тому, чтобы стать более демократическим государством с верховенством закона, и в тече-
ние этого переходного периода основная функция полиции ориентирована на права чело-
века.

Общественная полиция основана на соблюдении закона, достижении согласия и ми-
нимизации ограничений свободы граждан и излишнего вмешательства в частную жизнь 
со стороны полиции. Ее основными составляющими элементами являются подотчетность 
и эффективный механизм рассмотрения жалоб на действия полиции. Надежные гарантии 
соблюдения полицейской этики в рамках данной модели могут быть даны только в стра-
нах, где существует подобная система взаимодействия с населением. Следовательно, обще-

20 Права человека и поддержание правопорядка: Стандарты и практика в области прав человека для работников 
полиции – Расширенное карманное пособие по правам человека для работников полиции [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.ohchr.org/ru/publications/professional-training-series/training-package-human-rights-and-law-enforcement-human 
(дата обращения: 25.07.2023).

21 Там же.
22 О народной полиции: закон КНР (принят на 12 заседании Постоянного комитета 8 всекитайского съезда народ-

ных представителей 28 февраля 1995 года, обнародован указом 40 Председателя КНР 28 февраля 1995 года, вступил в силу 
с момента обнародования) [Электронный ресурс] // Russian.china.org.cn: сайт.  – URL: http://russian.china.org.cn/links/
txt/2007-09/25/content_8946459.htm (дата обращения: 25.07.2023).

23 Там же.
24 Liling Yue, during her speech titled as “Human Rights and Police’s Role in China’s Criminal Investigation”, at The 2007 

AAPS Annual Conference, Asian Association of Police Studies, 1–4 October 2007, Korea.
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ственная полиция не может быть панацеей для решения всех проблем в полицейской дея-
тельности.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) определяет обще-
ственную полицейскую деятельность как «философию»25 и организационную стратегию, 
которая способствует совместным усилиям полиции и сообщества, основанным на пар-
тнерстве, более эффективному выявлению, предотвращению и решению проблем, связан-
ных с преступностью. Кроме того, ОБСЕ сформулировало базовые принципы модели об-
щественной полиции: интеграция в общество; легитимность; узнаваемость и доступность; 
отзывчивость; упреждающий подход к решению проблем; подотчетность. Важным момен-
том перевода этих концептуальных принципов в практическую плоскость является исполь-
зование определенных организационных мер:

– совмещение географических районов проживания населения с постоянно действую-
щими территориальными полицейскими формированиями;

– видимость, легкая узнаваемость и доступность сотрудников полиции и полицейских 
объектов для населения;

– переориентация патрульной деятельности с акцентом на обслуживание, не связанное 
с оперативной деятельностью;

– мобилизация и привлечение местного населения к охране правопорядка, не связан-
ной с оперативной работой;

– вовлечение всех государственных учреждений и служб в деятельность по обеспече-
нию правопорядка с участием всех подразделений полиции. Так, Управление общественной 
полицейской службы (COPS) Министерства юстиции США26 осуществляет общественную 
полицейскую службу в трех основных направлениях: партнерство с сообществом, орга-
низационные преобразования и решение проблем. В качестве важнейшей составляющей 
«партнерства с сообществом» COPS определяет партнерские отношения на основе сотруд-
ничества с другими государственными учреждениями, членами сообщества и группами, 
некоммерческими организациями и поставщиками услуг, частным бизнесом и средствами 
массовой информации. При этом утверждается, что стратегия и философия общественной 
полиции может работать должным образом только тогда, когда само полицейское подраз-
деление совершенствует организацию своей деятельности, стиль управления, подбор и рас-
становку квалифицированных кадров, систему обработки информации;

– внедрение проактивного подхода к решению проблем. COPS и другие общественные 
защитники правопорядка рекомендуют при этом подход SARA27, направленный на актив-
ное, систематическое изучение и тщательную оценку выявленных проблем с целью разра-
ботки адекватных мер, что является неотъемлемой частью деятельности полиции:

– сканирование (для выявления проблем и определения их приоритетности);
– анализ (для выяснения возможных причин проблем);
– реагирование (для разработки решений, направленных на устранение проблем);
– аналитическая оценка результатов.
Идея общественной полиции стала очень популярной во многих азиатских странах. 

Известно, что полиция Гонконга, находящаяся в значительной степени под влиянием поли-
ции Великобритании, разработала и внедрила одну из лучших общественных полицейских 
программ в мире [16]. Филиппины после свержения диктатуры в 1986 году также пытались 
преобразовать свою полицию в общественно-ориентированную [17]. Таиланд одной из ос-
новных целей реформы полиции обозначил укрепление доверия населения и обеспечение 
постоянного сотрудничества с широкой общественностью [18].

Однако, несмотря на усилия по реформированию полиции в «социальном» стиле, на-
правленные на превращение в организацию, предоставляющую услуги, основанную на фи-
лософии общественной полиции, зачастую взаимодействие полиции и общественности не 
было налажено должным образом, что во многом объясняется местными обычаями, тра-
дициями и идеологией азиатских стран. С такими проблемами столкнулись в начале 2000-х 
годов Индия [19] и Корея [20]. Так называемое «партнерство местных жителей и полиции» 
и инструменты, разработанные для этого азиатскими странами, часто на практике исполь-
зовались для слежки отдельными лицами за другими членами сообщества.

Большинство сторонников модели организации общественной полиции выступают 
за децентрализованную или неконцентрированную полицейскую организацию. Следова-

25 Good Practices in Building Police-Public Partnerships. – Vienna, May 2008 [Electronic resource]. – URL: https://www.
osce.org/files/f/documents/8/4/32547.pdf (date of the application: 25.07.2023).

27 Акроним (Scanning; Analysis; Responsiveness; Analytical).



26 

Теоретико-исторические правовые науки

тельно, внедрение модели общественной полиции обычно приводит к сокращению цен-
тральных регулирующих полномочий (например, со стороны Министерства внутренних 
дел) в пользу местных органов власти; подход «снизу вверх» является неотъемлемой ча-
стью этой модели. Особую важность здесь приобретают децентрализация и делегирова-
ние полномочий по принятию решений и управлению ресурсами от руководства к поли-
цейским, находящимся непосредственно на обслуживаемой территории. Таким образом, 
сотрудники полиции низшего звена получают большую самостоятельность, а их непо-
средственное начальство принимает на себя функции координации, руководства и под-
держки, поощряя полицейских, работающих непосредственно среди населения, к рацио-
нальному, но творческому подходу в реализации собственных инициатив и обеспечивая 
наличие ресурсов, необходимых для эффективного решения проблем. Полицейские на 
местах и их непосредственное руководство несут ответственность за свои действия перед 
обществом, законом и государством, а их деятельность должна быть прозрачной и подот-
четной обществу.

Проблемно-ориентированная полиция (POP) основана на детальном анализе и ре-
шении проблем, с которыми она сталкивается в ходе повседневной деятельности, актив-
но сотрудничая с сообществами и местным населением. Эффективность работы полиции 
подвергается тщательному контролю и оценке со стороны граждан. Результаты предаются 
гласности путем размещения на официальном сайте, чтобы полиция могла «извлечь уро-
ки». POP пропагандируется с семидесятых годов ХХ века в противовес традиционным фор-
мам полицейской деятельности.

Центр проблемно-ориентированной полицейской деятельности в штате Аризона зани-
мается продвижением концепции и практики проблемно-ориентированной полицейской 
деятельности в открытых и демократических обществах путем предоставления информа-
ции о способах, с помощью которых полиция может эффективно и справедливо решать 
конкретные проблемы противодействия преступности28.

POP занимается не только проблемами раскрытия и расследования преступлений, та-
ких как ограбление банка, кража велосипеда, угроза взрыва в школе, грабеж, кража со взло-
мом, угон автомобиля, мошенничество с чеками и карточками, торговля наркотиками, пре-
ступления на почве ненависти, преступления против туристов, подпольные лаборатории 
по производству метамфетамина, вождение в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения и других, но и более широкими общественными проблемами. В их число входят 
заброшенные здания и участки, брошенные транспортные средства, агрессивное вождение, 
жестокое обращение с животными, драки в барах и вокруг них, безнадзорность в семье, 
хроническое пьянство в общественных местах, беспорядки в бюджетных мотелях, пере-
стрелки на проезжей части, ложная охранная сигнализация, граффити, попрошайничество, 
школьный вандализм и взломы, лагеря бездомных, громкие автомобильные стереосисте-
мы, люди с психическими заболеваниями, запугивание свидетелей и многие другие.29 Мо-
дель предусматривает применение различных методов решения проблем с формированием 
межведомственного подхода. Полицейская деятельность может основываться на ситуаци-
онном предупреждении преступлений и мерах превентивной направленности.

Одним из примеров проблемно-ориентированной полицейской практики является 
проект полиции Гонконга «Полярная звезда» в полицейском округе Юэнь Лонг. Команда 
проекта состояла из четырех сотрудников, которые, используя неформальные, дружеские 
и информационно-разъяснительные методы для установления контакта с несовершенно-
летними правонарушителями, вовлекли их в проект. Использовался межведомственный 
подход: были привлечены общественные группы, соответствующие социальные учрежде-
ния, в результате чего уровень рецидивизма среди тех, кто участвовал в проекте, резко сни-
зился с 26,36 % до 0,42 % 30.

Соседская (местная) полиция осуществляет свою деятельность, постоянно находясь 
рядом с гражданами, сообществом (по соседству) [10, с. 90–91]. Важная роль при этом от-

28 Центр проблемно-ориентированной полицейской деятельности был основан как частная некоммерческая орга-
низация в 2002 году. В 2015 году он стал центром при Уоттс-колледже государственной службы и общественных решений 
при Университете штата Аризона, сотрудничающим с другими полицейскими-практиками, исследователями и универ-
ситетами, занимающимися продвижением проблемно-ориентированной полицейской деятельности. Работа Центра про-
блемно-ориентированной полицейской деятельности финансируется Министерством юстиции США.

29 Arizona State University Center for Problem Oriented Policing [Electronic resource]. – URL: https://popcenter.asu.edu/
all-problems (date of the application: 26.07.2023).

30 Good Policing Instruments, Models and Practices. Asia-Europe Democratisation and Justice series. Hanns Seidel Founda-
tion, Indonesia, 2011. ISBN: 978-981-08-8126-9 [Electronic resource]. – URL: https://www.hss.de/fileadmin/ media/downloads/
Publikationen/110323_Good-Policing.pdf (date of the application: 26.07.2023).
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водится сотрудникам полиции, непосредственно взаимодействующим с местным сообще-
ством – инспекторам соседской полиции (гражданским служащим), полномочия которых 
ограничены31. Национальное агентство по совершенствованию полицейской деятельности 
Великобритании (NPIA) к отличительным особенностям данной модели полиции относит: 
доступ к местной полиции через ее представителей; влияние, которое могут оказывать чле-
ны сообщества на планы и приоритеты полицейской деятельности; совместные действия 
полиции с партнерами и общественностью; обратную связь от населения. Согласно NPIA, 
работа местной полиции заключается в выявлении и решении важных для населения рай-
она проблем во взаимодействии с местными сообществами с целью снизить воздействие 
преступности и беспорядков на общество. Как и в модели общественной полиции, осно-
вополагающим принципом является общественное согласие. В Великобритании был раз-
работан и стал доступен специальный национальный веб-сайт, который помогает местным 
полицейским взаимодействовать с местными сообществами и решать местные проблемы32.

Полиция поддержки (успокоения) – это модель организации деятельности полиции, 
широко применяемая в Англии и Уэльсе, сосредоточенная на сигналах жителей о возмож-
ных правонарушениях, при этом учитывается непосредственное восприятие обществен-
ностью любых правонарушений. Теоретически эта модель обоснована профессором Ин-
ститута исследований преступности и безопасности Университета Кардиффа Мартином 
Иннесом [21]. Проведенные под его руководством исследования показали, что беспорядки, 
антисоциальное поведение молодежи, а также вопросы, связанные с наркотиками, домини-
руют в ряду проблем, вызывающих у населения чувство незащищенности. Уголовные пре-
ступления также фигурировали в списках общественных проблем, но смешивалась с дру-
гими формами правонарушений. Таким образом, в концепции сигнальных преступлений 
уровень воспринимаемого вреда, связанного с проблемой, не зависит от ее фактического 
определения законом. Это расхождение получило название «разрыв уверенности» (the 
reassurance gap). Для его преодоления была разработана Национальная программа повыше-
ния уверенности (National Reassurance Policing Programme), одна из последних инициатив, 
финансируемых правительством и полицией для улучшения взаимоотношений с обще-
ственностью и решения проблемы снижения доверия к полиции.

Модель предусматривает более широкие полномочия полиции в ходе патрулирования 
для обеспечения тесных связей с общественностью. Модель в первую очередь направлена 
на повышение оперативности реагирования полицейских сил при поступлении сигналов 
от граждан в случае эскалации преступности или общественных беспорядков и обеспечи-
вает благодаря полиции «уверенность» местных жителей в безопасности и защищенности. 
Однако по мере снижения общих рисков преступности возросли риски виктимизации. Раз-
вивая теорию сигнальных преступлений, М. Иннес и его коллеги предполагают, что опреде-
ленные местные проблемы могут вызывать особенно сильные сигналы [21].

Стратегия построена на трех составных компонентах, а именно: публичном патрули-
ровании, осуществляемом известными общественности сотрудниками полиции, борьбе 
с «сигнальными преступлениями» и «сигнальными нарушениями» и неформальном соци-
альном контроле, осуществляемом местными сообществами [22, 23].

Полицейская деятельность, ориентированная на граждан, призвана повысить до-
верие общественности к полицейской деятельности. Национальное агентство по совершен-
ствованию полицейской деятельности Великобритании (NPIA) проанализировало передо-
вой опыт в области работы полиции, ориентированной на граждан. Выяснилось, что не все 
члены сообщества одинаково мотивированы работать с полицией. Некоторые полицейские 
подразделения Великобритании начинали работу с так называемого анализа потребностей 
«клиентов». Для того чтобы выяснить, «что происходит» в этих сообществах и как они пред-
почитают взаимодействовать, применялись различные методы установления контактов, 
такие как совместные встречи, уличные брифинги, регулярное посещение супермаркетов 
и праздников, регулярное патрулирование маршрутов в жилых кварталах и волонтерство. 
Новым дополнением является взаимодействие с гражданами онлайн, а также через инте-
рактивные сайты. В рамках стратегии коммуникации и взаимодействия с сообществами 

31 Police community support officer (PCSO) не могут арестовывать и задерживать граждан, но могут выписывать 
штрафы, изымать алкоголь и табак у несовершеннолетних, пресекать небольшие правонарушения в общественных ме-
стах. Инспекторы имеют право применять разумную силу, но основным требованием к ним является работа в неконфрон-
тационной манере с исключением вероятности личного риска.

32  См.:  [Electronic resource] // Neighbourhoodpolicing.co.uk :  site. – URL: http://www.npiadocuments.co.uk/
localpolicingandconfidence.pdf; Your Trusted Source for Community Safety and Engagement Electronic resource] // 
Neighbourhoodpolicing.co.uk : site. – URL: http://www.neighbourhoodpolicing.co.uk/files/np_neighbourhoodpolicin.pdf (date of 
the application: 26.07.2023).
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полицейские Англии и Уэльса используют сайты социальных сетей. В то же время граждане 
в сообществах обращаются к социальным сетям как к платформе для комментариев или 
взаимодействия с полицией.

NPIA постоянно оказывает поддержку полицейской службе в получении новых техно-
логий, а также использовании средств массовой информации при взаимодействии с мест-
ными сообществами. Так, совместно с Ассоциацией старших офицеров полиции33 было из-
дано пособие для сотрудников полиции по работе в цифровых и социальных сетях. В этом 
документе представлен обзор цифрового ландшафта, излагаются принципы работы для по-
лицейских по использованию социальных сетей, даются советы по обеспечению безопас-
ности в интернете и приводятся практические примеры того, как необходимо использо-
вать социальные сети для взаимодействия с сообществами. Плодотворное сотрудничество 
полиции и институтов гражданского общества, участвующих в реализации правоохрани-
тельной функции правового государства, предполагает развитое правосознание общества 
и сотрудников полиции, наличие у них специальных знаний в области информационных 
технологий и современных средств связи34.

Ценностно-ориентированная полиция основана на общем представлении об этиче-
ских ценностях, предоставлении «максимальной выгоды клиенту». Основные ценности 
общества и этический кодекс являются ключевыми элементами такой модели. «Ценность 
дается сознанию вместе с ее носителями, она переживается как особое свойство предме-
та. Закон, например, сам по себе не ценность культуры, но он может выступать в качестве 
носителя тех или иных ценностей»35. Если бы право не ориентировалось на эти ценности, 
то и само оно бы не являлось таковым. Профессиональная деятельность сотрудников поли-
ции состоит в том числе и в целенаправленном формировании гуманистического сознания 
индивида, группы и общества на основе индивидуальной системы ценностей.

Необходимость защиты прав и свобод человека, стремление к исключению произвола 
со стороны должностных лиц в их взаимоотношениях с гражданами обусловили предъ-
явление высоких требований к лицам, поддерживающим правопорядок [5, c. 54; 24 с. 57].

Вот почему в полицейской деятельности, основанной на ценностях, подчеркивается 
важность предварительного отбора кандидатов на службу в полицию. Чтобы создать по-
лицию, основанную на ценностях, одной из основных задач в Англии и Уэльсе является 
совершенствование методов отбора перед приемом на службу (от набора психологических 
тестов до интерактивных видеоинструментов оценки). Это позволяет отобрать кандидатов, 
обладающих необходимыми навыками и ценностями, которые потенциально могут стать 
успешными полицейскими. Эти люди смогут не только успешно выполнять многочислен-
ные задачи, требующиеся от сотрудника полиции, но и в общении с гражданами применять 
личный опыт, демонстрируя хорошо развитую систему ценностей.

Для руководителя правоохранительных органов задача отбора компетентных и соблю-
дающих этические нормы кандидатов в полицейские может оказаться менее сложной, чем 
поддержание полицейского ведомства, основанного на ценностях. Деформация или разруше-
ние моральных принципов, нравственных норм, ценностных ориентиров ведут в конечном 
счете к дезинтеграции. Пытаясь создать подразделения полиции, основанные на ценностях, 
необходимо выявить причины, которые приводят к появлению сотрудников, умышленно на-
рушающих структуру ценностей, которой они обладали в момент начала карьеры. Рассма-
тривая ценности или этику офицера полиции как неизменно сохраняющиеся на протяжении 
всей службы с момента вступления в должность, неверно считать, что нарушения этических 
норм являются неправильным решением при приеме на работу, и упускать из виду суще-
ственные элементы большинства неподобающих моделей поведения полицейских. Не суще-
ствует единственного определяющего причинно-следственного фактора, который порождает 
модели поведения, нарушающие этические нормы в ходе осуществления правоохранитель-
ной деятельности. Однако имеется несколько основных черт, создающих благодатную почву 
для развития этического ухудшения на всех уровнях ранговой структуры36.

33 Ассоциация старших офицеров полиции Англии, Уэльса и Северной Ирландии была некоммерческой частной 
компанией с ограниченной ответственностью, которая в течение многих лет руководила развитием полицейской практи-
ки в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

34 Лавринович К. И. Общественно ориентированная деятельность полиции – характеристика современного право-
вого государства // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 4 (84). – С. 26–36.

35 Ковалева И. В. Ценности правовой культуры в представлениях российского общества конца XIX – начала XX 
веков: дис. ... канд. филос. наук. – Великий Новгород, 2001. – 192 с.

36 Kevin M. Gilmartin, Ph.D. Gilmartin, Harris & Associates. Ethics-Based Policing…Undoing Entitlement: [Electronic 
resource] // Emotionalsurvival:  site. – URL: http://emotionalsurvival.com/ethics_based_ policing.htm (date of the application: 
14.03.2023).
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Деятельность полиции может основываться на ценностях, но о работе полиции граж-
дане также могут судить по тем основным ценностям, которых они придерживаются сами. 
Основным звеном социальной легитимности полиции выступает процедурная справед-
ливость, общественное доверие, признание, ведущее к сотрудничеству народа и власти. 
«Люди нуждаются в таких полицейских, которые будут демонстрировать не силу и власть, 
а простое человеческое соучастие. Именно в этом заключается главный секрет легитимно-
сти полиции» [25, с. 40]. Рассмотренная модель организации деятельности полиции, осно-
ванная на ценностях, призвана избежать негативного отношения и низкого уровня доверия 
общества.

Заключение
В исследованиях зарубежных авторов внимание акцентируется на ухудшении взаимо-

отношений между полицией и обществом, о чем свидетельствуют массовые демонстрации 
против жестокости полиции и дискриминации по национальному признаку [26]. Также ак-
туализируется общественный запрос на полицию, основным смыслом деятельности кото-
рой станет защита интересов всех людей и служение справедливости [27].

Большинство исследователей признает Великобританию родоначальницей сервисно-
го подхода к организации полицейской службы. Период после окончания Второй мировой 
войны до 1950-х годов описывается историками как «золотой век обеспечения охраны по-
рядка» в Великобритании в связи с достижением социального согласия и искреннего одо-
брения большинством населения действий органов охраны правопорядка. Именно в этот 
период можно говорить о зарождении в мире социальной или сервисной службы полиции 
[28, c. 1769]. Примеру Великобритании последовали многие государства различных типов 
и форм правления.

Кардинальную реформу в 2005 году провела Грузия, полностью упразднив институт 
участковых инспекторов. В результате в 2012 г. уровень доверия населения к полиции воз-
рос до 90 %.

В Эквадоре после внедрения «социальной модели полиции» всего за один год (2013–
2014) произошло снижение преступности, в том числе на 24 % снизилось число убийств, на 
10 % – краж из магазинов, на 7 % – вооруженных ограблений и на 8 % – количество угонов 
автомобилей.

Латвия создала пилотный участок сервисной модели полиции в г. Талси, где с 2009 по 
2012 год на 28 % снизилось количество зарегистрированных преступлений, на 27 % – ко-
личество грабежей, и одновременно на 26 % выросло положительное восприятие деятель-
ности полиции.

В Соединенных Штатах полиция Нью-Йорка в период с 2013 по 2015 гг. зафиксировала 
снижение уровня тяжких преступлений на 5,3 % по всему городу.

Многие азиатские и арабские страны пошли по пути реформирования полиции. В Ин-
дии при реформировании созданы полиции Комиссии по эффективности и подотчетности 
полиции, образован Совет по формированию полиции, которые подготовили важные ре-
комендации, включая принятие нового Закона о полиции, отвечающего современным реа-
лиям [4, c. 59].

Республика Казахстан в 2018 году объявила о переходе национальной полиции на сер-
висную модель работы, адаптируя опыт зарубежных стран (в основном стран Организации 
экономического сотрудничества и развития – ОЭСР), к культурным, историческим, эконо-
мическим, институциональным, политическим и социальным условиям своего государства. 
В 2020 году запущен пилотный проект «сервисной модели полиции» в Карагандинской об-
ласти [14, c. 23]. С момента реализации проекта была разработана программа по сервисной 
модели полицирования (ситуативная профилактика), а также учебные курсы и тренинги 
для сотрудников полиции, включающие современные практики проектного менеджмента, 
результативности работы сервисной полиции, управления персоналом с учетом проводи-
мой реформы. В ходе обучения решались практические задачи, рассматривались случаи из 
реальной жизни, образовательные проекты, основные принципы и процессы управления 
проектами. Деятельность, ориентированная на сервис – это модель, которая позволяет при-
менять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения 
правопорядка и безопасности [29, c. 23].

Однако несмотря на то, что сервисная модель организации полицейской деятельности 
является актуальнейшим и востребованным направлением во всем мире, процесс теорети-
ческого осмысления данного понятия и самой концепции в науке пока не завершен [30; 31]. 
Описание зарубежного опыта далеко не всегда выполняет лишь объективно информаци-
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онную функцию. «Гораздо чаще оно играет роль аргумента в общественной дискуссии, под-
черкивая недостатки или преимущества отечественных институтов на фоне зарубежных 
реалий. При этом строго объективное взвешивание плюсов и минусов зарубежного опыта 
нередко уходит на задний план» [31; 32].

Что касается рассмотренных моделей полицейской деятельности, мы видим совпаде-
ние основных принципов, например, между демократической полицейской деятельностью 
и полицейской деятельностью на уровне сообщества. Указанные модели полицейской дея-
тельности актуальны для различных стран, но модели соблюдения прав человека и демокра-
тической полиции оказали положительное воздействие на восстановление стабильности, 
мира, порядка и доверия особенно в государствах, охваченных конфликтами. С моделью 
полицейской деятельности, ориентированной на этику, тесно связана модель безопасно-
сти человека, которая представляет собой комплексную модель экономического развития, 
социальной справедливости, защиты окружающей среды, демократизации, уважения прав 
человека и верховенства закона. В позитивном смысле это подразумевает стремление к со-
циальной сплоченности, идентичности, сообществу и социальной стабильности при высо-
ком уровне участия граждан.

Таким образом, предлагаем считать рассмотренные модели полицейской деятель-
ности производными от родового понятия «сервисная модель организации полицейской 
службы»37 и соотносить их как частное к общему.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в качестве основы взаимо-
отношений полиции и общества определил партнерскую модель, отразив в принципах дея-
тельности полиции ее основную сущность: соблюдение и уважение прав и свобод человека 
и гражданина, открытость, публичность, доверие и поддержка граждан, взаимодействие 
и паритетное сотрудничество. «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков 
и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». Такое определение 
сущности полиции, записанное в Регламенте Главному магистрату от 16 января 1721 года38 
[5; 12; 24; 30], продолжает оставаться справедливым и в настоящее время.

В современных условиях, когда Президент России Владимир Путин попросил и феде-
ральные, и региональные органы власти подумать, как сохранить сложившуюся сплочен-
ность российского общества и после окончания спецоперации, приоритетной задачей поли-
ции нашего государства является социальная направленность ее деятельности, позволяющая 
подразделениям полиции при решении возложенных на них задач сплотить граждан и наи-
более полно использовать социальный и общественный потенциал российского общества.
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