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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2011 году Министерство внутренних дел (далее — МВД) Российской 

Федерации прогнозировало в течение последующих 3-5 лет ухудшение 

криминогенной ситуации в стране 1 . В настоящее время наблюдается 

снижение количества преступлений. Причем, более 92% из них выявлено 

сотрудниками органов внутренних дел 2 . Это говорит о некоторых 

положительных сдвигах в сфере правоохранительной деятельности в 

российском государстве. В связи с этим необходимо сохранить достигнутые 

позитивные тенденции, а также продолжить повышать эффективность 

деятельности органов внутренних дел в целях дальнейшего снижения уровня 

преступности в Российской Федерации. 

Повысить эффективность деятельности органов внутренних дел можно, 

в том числе, посредством формулирования задач и принципов, на основе 

которых должны быть предприняты меры по противодействию 

преступности. 

Поставленные задачи и принципы деятельности органов внутренних 

дел обеспечивают высокое качество обеспечения защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, 

противодействия преступности, охраны общественного порядка и 

собственности, обеспечения общественной безопасности.  

Устанавливаемые принципы законности, уважения и соблюдения прав 

и свобод личности гражданина, гуманизма, гласности, подконтрольности 

имеют назначение направлять деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. 
                                                             

1 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» от 2 декабря 2011 года. URL: 
http://docs.pravo.ru/document/view/21047050/23944552 (дата обращения: 01.05.2017). 

2 Состояние преступности за январь-март 2017 года. Официальный сайт МВД РФ. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/9871454/ (дата обращения: 01.05.2017). 
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Современный институт органов внутренних дел должен отвечать 

общепринятым международным стандартам.  

Основным критерием оценки деятельности органов внутренних дел 

является общественное мнение граждан и степень доверия к ним.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

деятельность сотрудников органов внутренних дел на сегодняшний день 

находится под пристальным вниманием общественности, необходимо 

повышение эффективности и совершенствование задач и принципов 

деятельности органов внутренних дел, чтобы в дальнейшем избежать 

порицания общественности, атмосферы страха и неуверенности граждан, 

усиления беспокойства, роста отчуждения и недоверия к власти, 

культивирования вседозволенности, правового нигилизма и пренебрежения к 

закону.  

В процессе исследования были изучены работы различных авторов, 

таких как: Сидорова М.В. 1 , Краснов И.А. 2 , Денисова А.В. 3 , Лазарев В.В., 

Афанасьев В.С., Гранат Н.Л.4, Румянцев Н.В.5 и др. 

Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся 

по поводу решения органами внутренних дел своих задач в соответствии с 

принципами, установленными законодательно.  

Предмет исследования — нормы права, регулирующие общественные 

отношения, складывающиеся по поводу решения органами внутренних дел 

своих задач в соответствии с принципами, установленными законодательно. 

                                                             
1 Сидорова М.В. Соотношение законности и дисциплины в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2015. № 4 (34). 

2  Краснов И.А. Специфика законности в федеративном государстве: на примере 
Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2007.  

3 Денисова А.В. К вопросу о понятии законности в административном процессе // 
Научный портал МВД России. 2014. № 1 (25). 

4  Лазарев В.В., Афанасьев В.С., Гранат Н.Л. Обеспечение законности в 
деятельности органов внутренних дел. М., 1993. 

5  Румянцев Н.В. Законность как базовый правовой режим деятельности органов 
внутренних дел // Закон и право. 2011. № 6. 
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Цель — определить задачи и принципы деятельности органов 

внутренних дел, разработать теоретические и методологические 

предложения по совершенствованию их деятельности. 

Задачи: 

— привести общую характеристику органов внутренних дел 

Российской Федерации, а именно: определить понятие, систему, правовое 

регулирование; 

— определить основные направления деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации; 

— описать и проанализировать задачи деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации; 

— описать и проанализировать принципы деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

В исследовании использовались следующие методы: системный, 

структурный, функциональный, информационный, выборочный, а также 

анализ и синтез.  

Нормативно-правовой основой исследования стали Конституция 

Российской Федерации1, федеральные законы, среди которых: Федеральный 

закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ2, Федеральный закон от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»3. 

Теоретическая значимость заключается в изучении задач и принципов 

деятельности органов внутренних дел. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения рекомендаций на практике. Решение задач деятельности органов 

внутренних дел в соответствии с принципами их деятельности повысит 

эффективность работы органов внутренних дел. 
                                                             

1 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2 Российская газета. 2011. 8 февраля. 
3 Российская газета. 2011. 7 декабря. 
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Работа включает введение, заключение, три главы, анализ 

правоприменительной практики, методическую разработку, список 

использованных источников.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Понятие, система и правовое регулирование деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации 

 

Основную деятельность по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, противодействию 

преступности, охране общественного порядка и собственности, обеспечению 

общественной безопасности осуществляют органы внутренних дел РФ. 

Деятельность органов внутренних дел РФ регламентируют 

федеральные законы, отдельные законы субъектов РФ, Указы Президента 

РФ, Постановления Правительства РФ, приказы МВД РФ и другие 

нормативные правовые акты (НПА), в том числе: от 30 ноября 2011 г. № 342-

ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 19 

июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Положение о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации», Административный 

регламент МВД России по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, утвержденный приказом МВД России от 7 ноября 2011 г. № 

1121 и др. 

Органы внутренних дел РФ в системе правоохранительных органов 

исполнительной власти призваны защищать жизнь, здоровье, права и 

свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств. В своей деятельности 

органы внутренних дел опираются на принципы законности, уважения и 
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соблюдения прав и свобод личности гражданина, гуманизма, гласности, 

подконтрольности1. 

Органы внутренних дел РФ представляют собой систему федеральных 

органов исполнительной власти, призванных осуществлять в пределах своих 

полномочий охрану прав и свобод человека и гражданина, реализуя функцию 

охраны общественною порядка и безопасности на территории России. 

Министерство внутренних дел РФ является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел (п. 1 Положения об МВД России). 

По своей системе и структуре построения органов МВД России 

является уникальным правоохранительным органом исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Данное построение органов в первую очередь связано с различными 

полномочиями, которыми наделено МВД России. Условно вся система 

построения органов МВД России имеет вертикальную составляющую и 

горизонтальную. 

В зависимости от вертикальной составляющей, система органов МВД 

России состоит: 

— на федеральном уровне — из центрального аппарата МВД России; 

— на окружном уровне — Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, управления на транспорте MBД 

России по федеральным округам; 

— на межрегиональном уровне — оперативных бюро MBД России, 

центров специального назначения МВД России, линейных управлений МВД 

России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 

                                                             
1  Сидорова М.В. Соотношение законности и дисциплины в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2015. № 4 (34). С. 199-208. 
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— на региональном уровне — министерств внутренних дел по 

республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным 

субъектам РФ; 

— на районном уровне — управлений, отделов МВД России по 

районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по 

нескольким муниципальным образованиям, управлений, отделов МВД 

России по закрытым административно-территориальным образованиям, на 

особо важных и режимных объектах, линейных отделов МВД России на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Система МВД России на горизонтальном уровне представлена: 

— органами внутренних дел (далее — ОВД), включающими в себя 

важнейшие составные части (полицию и органы предварительного 

следствия); 

— внутренними войсками, органами управления внутренними 

войсками, соединениями и воинскими частями внутренних войск, а также 

иными организации и подразделения внутренних войск; 

— организациями и подразделениями, созданными для выполнения 

задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России (п. 14 

Положения об МВД России)1. 

В состав органов внутренних дел входят: 

— центральный аппарат МВД России (за исключением Главного 

командования внутренних войск МВД России); 

— территориальные органы МВД России; 

— образовательные учреждения, научно-исследовательские, медико-

санитарные и санаторно-курортные организации системы МВД России; 

— окружные управления материально-технического снабжения 

системы МВД России; 

— представительства МВД России за рубежом; 
                                                             

1 Ямалетдинова Н.В. Внутренний социальный аудит как элемент ведомственного 
контроля над деятельностью органов внутренних дел // Евразийская адвокатура. 2016. № 2 
(21). С. 72-74.  
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— иные организации и подразделения, созданные для выполнения 

задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел 

(п. 15 Положения об МВД России). 

Кроме того, каждый из вышеназванных органов МВД России строит 

систему своих органов в зависимости от федерального, окружного, 

межрегионального, регионального и районного уровня, т.е. выстраивается 

вертикальная иерархия названных органов1. 

В качестве отдельного органа в системе МВД России существует 

Коллегия МВД России, которая образуется, в составе Министра 

(председатель коллегии), заместителей министра, директора ФМС России, 

начальника Главного управления МВД России, входящих в нее по 

должности, а также других сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих внутренних войск, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников системы МВД России. 

Состав коллегии МВД России (кроме лиц, входящих в нее по 

должности) утверждается Президентом РФ. 

Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент РФ, 

но возглавляет МВД России — Министр внутренних РФ. Он, как и его 

заместители, назначается на должность и освобождается от должности 

Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение задач и 

осуществление полномочий, возложенных на МВД России, и за реализацию 

государственной политики в сфере внутренних дел. Министр внутренних дел 

РФ руководит системой ОВД и вправе издавать нормативные правовые акты 

МВД России, заключать международные договоры РФ межведомственного 

                                                             
1 Амельчаков И.Ф., Катаева О.В., Карагодин А.В. Совершенствование 

ведомственного контроля за деятельностью территориальных органов МВД России в 
современный период реформирования органов внутренних дел // В сборнике: Актуальные 
проблемы административного и административно-процессуального права сборник статей 
по материалам ежегодной всероссийской научно-практической конференции 
(Сорокинские чтения). Т. 1. 2016. С. 123-127. 
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характера, касающиеся деятельности ОВД, назначать на должности лиц 

начальствующего состава ОВД1. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Президентом РФ по представлению 

Председателя Правительства РФ. Министру Указом Президента РФ 

разрешено иметь восемь заместителей, в том числе два первых заместителей 

из них один — главнокомандующий внутренними войсками МВД России, 

один статс-секретарь — заместитель Министра, один заместитель 

Министра — начальник Следственного департамента МВД России, один 

заместитель Министра внутренних дел по вопросам безопасности на 

транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, ещё три заместителя 

Министра, — а также начальник Главного управления МВД России по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, пользующийся правами 

заместителя министра. 

Главное управления МВД России по Северо-Кавказскому 

федеральному округу выполняет следующие основные задачи: выявление, 

предупреждение, пресечение и предварительное расследование 

преступлений, отнесенных к их компетенции МВД России, носящих 

межрегиональный характер, совершенных преступными сообществами 

(преступными организациями) и организованными преступными группами; 

выявление, предупреждение и пресечение экономических преступлений, 

носящих межрегиональный характер; осуществление взаимодействия с 

полномочными представителем Президента РФ в федеральном округе по 

входящим в их компетенцию вопросам деятельности ОВД. 

Руководитель главного управлений назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом РФ по представлению министра 

внутренних дел РФ. 

                                                             
1 Шпагина Е.М. Значение принятия закона «о полиции» для развития 

информационных технологий в деятельности органов внутренних дел // В сборнике: 
Технологии информационной безопасности в деятельности органов внутренних дел 2016. 
С. 194-198. 
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Некоторые подразделения МВД России в соответствии с 

международно-правовыми актами входят в состав Коллективных сил 

оперативного реагирования Организации договора о коллективной 

безопасности (КСОР ОДКБ)1. 

Министерства внутренних дел, главные управления, управления МВД 

России по субъекту РФ (т.е. территориальные органы МВД России по 

субъекту РФ) осуществляют полномочия ОВД на территории 

соответствующего субъекта РФ. В подчинении МВД, главных управлений, 

управлений МВД России по субъекту РФ находятся территориальные органы 

МВД России на районном уровне (управления, отделы МВД России по 

районам, городам и иным муниципальным образованиям и т.д.), а также 

иные подразделения и организаций созданные для осуществления задач, 

стоящих перед ОВД, в порядке, установленном российским 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Территориальные органы МВД России по субъекту РФ координируют 

в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

МВД России и положением о территориальном органе деятельность 

дислоцированных на территории субъекта России органов, подразделении и 

организаций системы МВД России, не подчиненных территориальному 

органу. 

При МВД России и его территориальных органах образуются 

общественные советы в целях обеспечения согласования общественно 

значимых интересов граждан России, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных 

и иных организаций и решения наиболее важных вопросов деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации, в том числе полиции. 

                                                             
1 Степкин А.В., Мартусенко С.Н. Деятельность вуза МВД России в воспитании 

профессиональной культуры сотрудников органов внутренних дел // В сборнике: 
Актуальные проблемы науки: от теории к практике Материалы III Всероссийской научно-
практической конференции. 2016. С. 288-293. 
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Правовой статус общественных советов, порядок их формирования, 

полномочия членов совета определяются Указом Президента РФ от 23 мая 

2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и его территориальных органах»1. 

Приведем характеристику органов внутренних дел РФ: 

1. ОВД представляют собой самую многочисленную 

правоохранительную государственную структуру.  

2. ОВД имеют особое функциональное предназначение, 

круглосуточный режим работы, достаточно разветвленную сеть служб и 

подразделений, наиболее приближенных к местам проживания и нахождения 

граждан, что предполагает постоянный контакт с населением по широкому 

спектру правоохранительных вопросов.  

3. ОВД обладают внушительными властными полномочиями, 

предоставляющими возможность применения различных мер принуждения; 

они принимают большое количество правовых актов управления, в том числе 

нормативного и процессуального характера, имеющих существенное 

значение для конкретных индивидов, законность которых должна быть 

предметом постоянного внимания.  

4. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел не могут 

быть законодательно урегулированы до мельчайших деталей, и в связи с 

этим нередко реализуются в рамках служебного усмотрения в соответствии с 

конкретной ситуацией.  

5. Сотрудникам органов внутренних дел приходится соблюдать режим 

законности в обстановке упреждающей активности правонарушителей, 

используя предусмотренный законом арсенал различных мер 

противодействия, делая это строго персонифицированно, в необходимых и 

достаточных количественных и качественных параметрах, не посягая на 

права и интересы законопослушных граждан. 

                                                             
1 Российская газета. 2011. 27 мая. 
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Деятельность подразделений органов внутренних дел по иерархии и 

подчиненности можно разделить на три группы (блока): 

— профилактика, выявление и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений, оперативно-розыскная деятельность, 

осуществление дознания по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно; сотрудники данных 

подразделений входят в самый многочисленный блок, именуемый полицией, 

подчиняются начальнику полиции, являющемуся первым заместителем 

начальника территориального органа МВД России, к специальным званиям 

данных сотрудников прибавляется приставка «полиции» (например, 

лейтенант полиции); 

— производство предварительного расследования в форме 

предварительного следствия; сотрудники данных подразделений именуются 

следователями органов внутренних дел, подчиняются начальнику 

следственного подразделения, являющемуся заместителем начальника 

соответствующего территориального органа МВД России, к специальным 

званиям данных сотрудников прибавляется приставка «юстиции» (например, 

капитан юстиции); 

— финансовое, тыловое документационное и иное обеспечение 

деятельности ведомства изнутри; сотрудники данных подразделений 

подчиняются заместителю начальника территориального органа МВД России 

по иным вопросам, к специальным званиям данных сотрудников 

прибавляется приставка «внутренней службы» (например, майор внутренней 

службы)1. 

Органы внутренних дел являются правоохранительными органами. 

Правоохранительные органы в целом — это органы, осуществляющие 

                                                             
1  Станкевич Г.В., Григорова К.С., Акопов С.М. Правоохранительные органы в 

схемах: учебное пособие. М., 2017. С. 67. 
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правоохранительную деятельность, обладающие соответствующей 

компетенцией и необходимыми для этого материальными ресурсами1. 

Правоохранительные органы обособленны от общества в отдельный 

институт государственной службы, которая ранее носила название 

государственной правоохранительной службы. Правоохранительные органы 

уполномочены обеспечивать охрану правопорядка и законность, а также 

защищать права и свободы человека. 

Государственные служащие правоохранительных органов — это 

должностные лица, осуществляющие государственную деятельность для 

обеспечения охраны права посредством использования юридических мер 

воздействия согласно закону. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

1. При осуществлении служебной деятельности, а также во 

внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен: 

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют содержание его профессиональной 

служебной деятельности; 

2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать 

принятия решений из соображений личной заинтересованности, не 

совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие 

сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, 

наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной 

власти; 

                                                             
1  Сулейманов М.Р. Пути решения проблемы повышения эффективности 

профессиональной служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел // 
Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2016. № 4 (74). С. 72-76. 



16 

3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к 

гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в 

реализации их прав и свобод; 

4) соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо 

политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным 

и иным организациям, профессиональным или социальным группам, 

гражданам; 

5) не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении государственных 

органов, должностных лиц, политических партий, других общественных 

объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или 

социальных групп, граждан, если это не входит в его служебные 

обязанности; 

6) проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, не допускать действий, нарушающих межнациональное и 

межконфессиональное согласие; 

7) выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

8) выполнять служебные обязанности в рамках компетенции 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

2. Сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность 

руководителя (начальника), обязан не допускать случаи принуждения 

сотрудников к участию в деятельности политических партий, других 

общественных объединений и религиозных организаций1. 

                                                             
1  Мурашев Д.Г., Чекмарев Г.Ф. Некоторые проблемы правоприменительной 

практики по использованию юридической конструкции «коллегиальный исполнительный 
орган» в обществе с ограниченной ответственностью // Вестник Международного 
института экономики и права. 2015. № 2 (19). С. 89-98. 
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Также существует Кодекс профессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел РФ, составленный исходя из приоритетных задач по защите 

жизни и здоровья, прав и свобод человека и гражданина, поддержанию 

общественного спокойствия, законности и правопорядка, основываясь на 

фундаментальных общечеловеческих и профессиональных нравственных 

ценностях, требованиях гражданского и служебного долга, олицетворяя 

ожидания общества по отношению к моральному облику сотрудника, 

дающему право на уважение, доверие и поддержку деятельности российской 

полиции со стороны народа. 

Согласно ст. 3. Кодекса профессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел РФ Кодекс служит целям1: 

— установления нравственно-этических основ служебной деятельности 

и профессионального поведения сотрудника; 

— формирования единства убеждений и взглядов в сфере 

профессиональной этики и служебного этикета, ориентированных на 

профессионально-этический эталон поведения; 

— регулирования профессионально-этических проблем 

взаимоотношений сотрудников, возникающих в процессе их совместной 

деятельности; 

— воспитания высоконравственной личности сотрудника, 

соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и 

профессиональной морали.  

Таким образом, нормативно-правовым основанием применения 

механизмов урегулирования конфликтов с участием представителей 

правоохранительных органов является совершение действия, задевающего 

честь и достоинства лица или нарушившего его права. 

 

                                                             
1  Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ. 

Официальный сайт МВД по республике Тыва. URL: https://17.xn--b1aew.xn--
p1ai/slujba/Gosudarstvennaja_grazhdanskaja_sluzhba/Kodeks_professionalnoj_jetiki_sotrudnika 
(дата обращения: 13.03.2017). 
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1.2. Основные направления деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации 

 

Органы внутренних дел РФ при реализации функции охраны 

общественного правопорядка и безопасности осуществляют 

правоохранительную деятельность в следующих направлениях. 

Борьба с преступностью. Данное направление деятельности органов 

внутренних дел РФ предусматривает: 

— производство дознания и предварительного следствия по уголовным 

делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел1; 

— организацию и непосредственное осуществление оперативно-

розыскной и экспертно-криминалистической деятельности по уголовным 

делам; 

— обеспечение реализации мер по предупреждению, выявлению и 

пресечению преступлений, проведению проверок и ревизий финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности; 

— выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершённые 

организованными группами, преступными сообществами (преступными 

организациями), носящие транснациональный или межрегиональный 

характер, либо преступления, вызывающие большой общественный 

резонанс; 

— принятие в соответствии с федеральным законом мер, направленных 

на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности; 

— обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

                                                             
1 Таибова О.Ю. Проблемы правоприменительной практики в деятельности органов 

внутренних дел // Научный поиск. 2015. № 1.5. С. 47-50.  
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участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

других защищаемых лиц; 

— другие полномочия. 

Административная деятельность. Основная деятельность органов 

внутренних дел РФ как раз и связана с административной деятельностью1. 

Данная деятельность органов внутренних дел направлена на: 

— осуществление мероприятий по охране общественного порядка на 

территории Российской Федерации; 

— производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции органов внутренних дел и внутренних войск, а 

также предупреждение и пресечение административных правонарушений; 

— осуществление действий, связанных с обеспечением безопасности 

дорожного движения, разработку и проведение мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести 

их последствий, организацию и осуществление специальных контрольных, 

надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности 

дорожного движения2; 

— лицензионно-разрешительную деятельность в сфере занятия 

определенными видами деятельности, производствами работ (оказанием 

услуг), подлежащих лицензированию в системе МВД России, а также 

контроль за их осуществлением. 

Иные направления деятельности органов внутренних дел РФ: 

— участие в обеспечении режима военного положения и режима 

чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях, также в проведении мероприятий 

                                                             
1 Миронов В.Л., Темнышов А.А. Использование телекоммуникационных технологий 

в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие / Старотеряево-Саратов, 2016.  
2  Ходжич М.В. Вопросы стратегического планирования деятельности по 

формированию кадровых резервов в органах внутренних дел Российской Федерации // 
Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 
2016. № 1 (6). С. 107-111. 
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военного времени и мероприятий в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

— организация и обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизация в системе МВД России, а также контроль и координация 

деятельности ФМС России по мобилизационной подготовке и мобилизации; 

— обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны, 

повышение устойчивости работы органов внутренних дел и внутренних 

войск в условиях военного времени и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное время; 

— участие в выполнении мероприятий гражданской обороны и 

мероприятий по повышению устойчивости работы ФМС России в условиях 

военного времени, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное время; 

— участие в организации территориальной обороны Российской 

Федерации, а также в совместных действиях с Вооруженными Силами РФ, 

другими войсками, воинскими формированиями и органами по обеспечению 

обороны Российской Федерации; 

— организация специальных и воинских перевозок в пределах 

Российской Федерации в интересах органов внутренних дел и внутренних 

войск, а также на основании решений Правительства РФ и 

межведомственных соглашений — в интересах соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти; 

— обеспечение по решению Президента РФ участия сотрудников 

органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, федеральных 

государственных гражданских служащих системы МВД России в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности и другие направления.1 

                                                             
1  Тетерюк А.Г., Канов А.А. Особенности правоприменительной практики по 

статье 17.7 КоАП Российской Федерации как одно из направлений административно-
юрисдикционной деятельности органов внутренних дел // В сборнике: Современные 
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Согласно Федеральному закону «О полиции» деятельность полиции 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере частной детективной (сыскной) деятельности; 

11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

других защищаемых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

Под административной деятельностью ОВД подразумевается 

исполнительно-распорядительная деятельность. Административная 

деятельность охватывает внутреннюю и внешнюю сферу деятельности ОВД. 

Внешняя административная деятельность — это выполнение властных 

функций ОВД, распространяющихся на организации различного рода, 

должностных лиц и население1. 

                                                                                                                                                                                                    
проблемы административно-правового регулирования деятельности органов внутренних 
дел. Материалы региональной научно-практической конференции. 2015. С. 93-100. 

1 Минаева И.С. Правовые основы совместной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций с органами внутренних дел // Закон и право. 2016. № 11. 
С. 107-109.  
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Внешняя административная деятельность имеет своим направлением 

решение задач и исполнение функций ОВД по обеспечению: 

— личной безопасности населения; 

— борьбы с преступностью; 

— охраны общественного порядка; 

— общественной безопасности1. 

Внутренняя административная деятельность подразумевает 

организацию функционирования подразделений и отдельных сотрудников 

ОВД.  

В состав внутренней административной деятельности входит:  

— определение структуры подразделений; 

— планирование, организацию, мотивацию, контроль организации 

взаимодействия; 

— подбор, отбор, расстановку кадров, поддержание дисциплин, 

организацию психологической поддержки; 

— обеспечение правовых и социальных гарантий сотрудников органов 

внутренних дел. 

Основные черты административной деятельности ОВД2: 

1. Непротиворечие созданных органов национальному и принятому 

международному законодательству. Создание и функционирование данных 

органов должно производиться согласно Конституции Российской 

Федерации (далее — Конституция РФ), федеральным законам и 

подзаконным актам, ведомственным актам. 

2. Указанные органы могут иметь постоянный или временный 

характер работы. 

                                                             
1 Пантелеев В.Ю. Ховралев А.Л., Михалев А.В., Южаков А.Б. Административная 

деятельность органов внутренних дел: учебное пособие. Екатеринбург, 2002. URL: 
http://www.pravo.vuzllib.su/book_z2159_page_4.html (дата обращения: 15.03.2017). 

2 Фирстов С.Е. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 
общественной безопасности на объектах воздушного транспорта // В сборнике: 
Актуальные вопросы тактики охраны общественного порядка и общественной 
безопасности. Сборник научных статей. Материалы межвузовской научно-практической 
конференции. 2017. С. 169-173. 
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3. Объем полномочий указанных органов определяется на основе 

законодательства. 

4. Постоянно действующие органы изучаемой системы могут 

наделяться чрезвычайными полномочиями. 

Принципы административной деятельности ОВД — это положения, 

которым должна соответствовать административная деятельность ОВД. К 

ним относится: 

— общие, или конституционные (принцип законности; гуманизма; 

уважения прав человека и национального равноправия; сочетания гласности 

и профессиональной тайны; взаимодействия с государственными органами, 

общественными организациями, трудовыми коллективами и гражданами);  

— специальные: 

а) организационные (научность и комплексный подход к решению 

задач; плановость; сочетание территориального и линейного принципов; 

единоначалие и коллегиальность; сочетание убеждения и принуждения; 

профилактическая направленность административной деятельности); 

б) тактические (оперативность; непрерывность и гибкость; 

комплексность сил и средств; маневренность; наличие резерва сил и средств). 

На сегодняшний день прорабатывается проект реформирования 

образовательной системы МВД РФ, переориентации ее на ответственность за 

курсантов1. 

По результатам анализа общественного мнения было выяснено, что 

граждан больше волнует профессионализм сотрудников правоохранительных 

органов при обеспечении защиты их жизни и здоровья. 

Устаревшей теперь считается прежняя система взаимоотношений, 

основой которой являлся контроль и приоритет государственного 

принуждения. 

  

                                                             
1 Гридасов А., Баринов В. МВД готовит кадровую революцию // Известия. 2012. 

URL: http://izvestia.ru/news/540803#ixzz3S1kmCNRy (дата обращения: 21.03.2017). 
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2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Задачи органов внутренних дел разнообразны и составляют часть от 

общих задач государственной службы РФ. Они связаны с реализацией задач 

государственных органов в общем1. 

Задачи органов внутренних дел можно представить как цели, которые 

должны быть достигнуты в процессе деятельности ОВД. Каждый орган в 

отдельности имеет специфичные для него задачи. Все вместе 

государственные органы достигают задачи, стоящие перед государством2. 

Можно рассмотреть задачи деятельности ОВД в широком и узком 

смысле. 

В широком понимании задачи стоят перед государственными органами 

РФ в целом 3 . В узком подходе задачи ОВД вытекают из общих 

государственных задач4. 

В соответствии с компетенцией органы внутренних дел призваны 

осуществлять следующие основные задачи5:  

— обеспечивать безопасность личности, защищать ее права, свободы и 

законные интересы, интересы общества и государства от противоправных 

посягательств; 

— предупреждать и пресекать преступления и другие правонарушения; 

охранять общественный порядок и общественную безопасность; 

                                                             
1  Аккаева Х.А. Предпосылки распространения террористической идеологии в 

России // Теория и практика общественного развития. 2015. №5. С. 62–64. 
2  Аккаева Х.А. О некоторых признаках терроризма и предметах посягательства 

террористической деятельности // Теория и практика общественного развития. 2015. №21. 
С. 108. 

3 Манукян А.Р. Некоторые аспекты внедрения экстремизма в молодежную среду // 
Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. №4 (6). С. 122. 

4  Шхагапсоева М.Х. Личные качества сотрудника МВД в системе кадровой 
политики. // Теория и практика общественного развития. 2015. №13. С. 94. 

5  Федчук И.Л. Проблемы и перспективы развития законодательства, 
регламентирующего деятельность органов внутренних дел по противодействию насилия в 
семье // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2016. № 3 (35). С. 235-239. 
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— раскрывать и расследовать преступления и осуществлять розыск 

лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также преступников;  

— предупреждать пожары и вести борьбу с ними; 

— охранять собственность;  

— исполнять уголовные наказания в виде лишения свободы;  

— оказывать социальную и правовую помощь населению. 

Обеспечение безопасности личности определяет смысл и содержание 

деятельности ОВД. Выполнение этой задачи реализуется, прежде всего, через 

использование всех имеющихся у них возможностей для устранения 

препятствий на пути осуществления каждым своих прав и свобод человека и 

гражданина, таких как право на жизнь, личную неприкосновенность, 

неприкосновенность жилища, свободу передвижения, собственность и т.д. 

ОВД во всех тех случаях, когда для гражданина возникают угрозы 

осуществлению данных прав, обязаны в рамках своей компетенции 

предпринять все меры, чтобы устранить их. В тоже время на ОВД 

возлагается обязанность создания в рамках своих полномочий 

соответствующих условий для беспрепятственного осуществления 

гражданами своих прав и свобод. 

Задача охраны общественного порядка в своей реализации направлена 

на поддержания обстановки спокойствия, тишины и благопристойности в 

публичных местах, предупреждение и пресечение противоправных 

посягательств на жизнь, здоровье, честь и достоинство человека, другие 

права и свободы граждан на улицах, транспортных магистралях, в 

аэропортах, на вокзалах, спортивных объектах и других местах массового 

нахождения людей. В качестве основного содержания деятельности ОВД по 

охране общественного порядка выступают меры административного надзора. 

Задача предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия 

преступлений носит комплексный характер и имеет несколько направлений. 

Она нацеливает ОВД, во-первых, на выявление причин и условий, 

способствующих их совершению, лиц, склонных к совершению 
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преступлений, а также на принятие мер к устранению (нейтрализации, 

ослаблению) этих причин и условий, недопущению преступлений со стороны 

указанных лиц. Для решения данной задачи закон уполномочивает ОВД 

принимать меры административно-правового, уголовно-процессуального, 

оперативно-розыскного, организационно и воспитательного характера. 

Вместе с тем ОВД (и полиция, в частности), не в состоянии нести всю 

ответственность за предупреждение преступности. Во-вторых, ОВД обязаны 

принудительно прекращать уголовно наказуемые деяния, не допускать 

возникновения либо усугубления их вредных последствий. При этом ОВД 

компетентны пресекать все преступления независимо от подследственности 

другим правоохранительным органам. 

ОВД осуществляют значительный объем работы, связанный с 

расследованием уголовных дел. Расследование преступлений осуществляется 

в форме дознания и предварительного следствия. Основными субъектами 

этой деятельности выступают соответственно дознаватели и следователи 

ОВД. Они расследуют большую часть всех уголовных дел. 

Охрана собственности — важная задача. ОВД оказывают весьма 

значительный объем по охране квартир, дач, предприятий и других объектов 

по обеспечению их имущественной безопасности. 

Оказание помощи гражданам и юридическим лицам в осуществлении 

их прав и законных интересов как задача ОВД подчеркивает 

демократическую их природу и гуманистический характер деятельности. 

Своим назначением данная задача имеет прежде всего принятие мер по 

защите нарушенных прав и интересов, т.е. тех, которые ущемлены или на 

пути осуществления которых возникли препятствия. Формы такой помощи 

разнообразны: от разъяснения действующего законодательства, дачи 

различных справок до приема и хранения находок, участия в розыске 

ответчиков по гражданским делам1. 

                                                             
1 Черников В.В. Органы охраны правопорядка. М., 2016. С. 318. 
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Заметный характер носит непосредственное участие ОВД в 

осуществлении тех задач и обязанностей, которые возложены на другие 

государственный органы и организации. В частности, такая помощь 

оказывается: 

— органам образования в доставлении несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением; 

— органам по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

при ликвидации последствий стихийных бедствий, взрывов и других 

чрезвычайных ситуаций; 

— органам дознания, предварительного следствия, прокурорам, 

судам — привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову; 

— органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы в 

контроле за лицами, осужденными без лишения свободы, в розыске лиц, 

сбежавших из мест лишения свободы, и т.д.; 

— судебным приставам при исполнении ими служебных обязанностей, 

применении мер принудительного исполнения; 

— органам исполнительной власти субъектов РФ при реализации мер 

по ограничению, приостановлению или запрещению использования водных и 

других объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья 

населения, и т.д.; 

— учреждениям здравоохранения — привод лиц, страдающих 

заболеваниями и представляющих непосредственную опасность для себя и 

окружающих, уклоняющихся от явки по вызову, и др. 

Кроме того, ОВД осуществляют справочно-правовое обеспечение 

граждан, государственных органов и иных организаций. В этой связи они: 

— ведут оперативно-справочные учеты лиц, объектов и событий, 

предназначенных для предупреждения и раскрытия преступлений, выявления 

административных правонарушений, подтверждения выявления наличия 
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(или отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности 

и решения других правоохранительных задач; 

— представляют в органы государственной власти официальную 

ведомственную правовую информацию и выполняют целый ряд других 

информационно-правовых услуг. 

Сущность деятельности органов внутренних дел состоит в приведении 

в жизнь законов и подзаконных актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере внутренних дел государства, общественный порядок, 

общественную безопасность и борьбу с преступностью, а также иные 

правонарушения, осуществление административного надзора1. 

Но на деле не всегда имеет место качественное осуществление 

административного надзора. Например, в ГУ МВД России по Алтайскому 

краю на 1 января 2014 г. было зафиксировано 4133 ранее судимых лиц, в 

отношении которых должен быть организован административный надзор. 

Однако, административный надзор осуществлялся только в отношении 1013 

граждан или 19,69 %2. 

Органы внутренних дел Российской Федерации формируют 

масштабную структуру и составляют целую отрасль госуправления. Вместе с 

этим их полномочия распространяются на государство и все общество в 

рамках части правоохранительной сферы, отведенной им. Это 

предназначение структуры определяют все главные стороны ее 

организационно-правового статуса, методы и формы реализации, 

компетенцию. В основные задачи отрасли входят: Разработка и претворение 

в жизнь внутригосударственной и миграционной политики. Управление 

подразделениями внутренних дел РФ и внутренними войсками страны. 

                                                             
1 Нагорных Р.В. Понятие системы государственной службы в правоохранительной 

сфере // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. 2016. Т. 10. № 1. С. 179-184. 

2 Обзор о состоянии работы органов внутренних дел Алтайского края по 
осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы за 12 месяцев 2013 г. Исх. №: 42/2-366 от 7 февраля 2014 г. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-profilaktika-v-deyatelnosti-uchastkovogo-
upolnomochennogo-politsii-v-sovremennyy-period-1 (дата обращения: 15.04.2017). 
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Обеспечение безопасности здоровья, жизни, свобод и прав населения 

государства, иностранных лиц, субъектов, не имеющих гражданства; 

противодействие преступности, сохранение общественной безопасности, 

охрана собственности и порядка. Нормативно-правовое регулирование. 

Обеспечение правовой и социальной защиты сотрудников ОВД, служащих во 

внутренних войсках, государственных гражданских должностных лиц МВД. 

Работники органов внутренних дел, граждане, уволенные со службы в ОВД и 

из рядов войск, члены их семей имеют право на получение 

соответствующего обеспечения. В соответствии с действующим законом, 

данная задача возложена на МВД.  

Из приведенных полномочий посредством норм административного 

права осуществляется реализация двух видов деятельности: управленческой 

и оперативно-розыскной. Первая считается самой обширной из всех 

существующих подотраслей. Работа в органах внутренних дел по данному 

направлению требует большого количества сотрудников. В связи с этим для 

исполнения административных задач привлекается основная часть 

служащих. Управленческая сфера МВД объединяет множество конкретных 

видов деятельности ОВД и сотрудников. В рамках данной подотрасли 

осуществляется надзор за общественным порядком, административный 

контроль и прочее.  

На основании поставленных задач и компетенции ОВД строится и 

структура отрасли. Органы внутренних дел Российской Федерации и 

самостоятельные подразделения структуры реализуют данные им 

полномочия посредством своего аппарата. Он имеет определенное 

устройство. Центральное управление МВД включает в себя отделы и 

ведомства, которые сформированы в соответствии с принципом 

специализации исполнения тех или иных задач в пределах основных 

направлений. 
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Рассмотрим практическое осуществление задачи по профилактике 

преступности в подразделении по делам несовершеннолетних (далее — 

подразделение ПДН). 

Начальник подразделения ПДН территориального органа МВД России 

на районном уровне проводит обучение подчиненных сотрудников в системе 

служебной подготовки формам и методам работы с подучетными лицами, 

осуществляет повседневный контроль проведения ими индивидуальной 

профилактической работы, также ежемесячно анализирует работу 

подчиненных сотрудников, по результатам которой письменно 

информируется руководство, службы и подразделения об имеющихся 

недостатках, ежеквартально проводит сверку учетов с медицинскими 

учреждениями лиц, больных алкоголизмом, наркоманией, страдающих 

психическими расстройствами и представляющих опасность для 

окружающих, ведет постоянный списочный учет подучетных лиц в 

автоматизированной информационно-поисковой системе (АИПС) 

«Профилактике-900», осуществляет их своевременную постановку и снятие с 

учетов, несет персональную ответственность за достоверность информации. 

В обязанности руководителя подразделения ПДН входит организация и 

контроль состояния индивидуальной профилактической работы с лицами, 

состоящими на профилактических учетах в ПДН, внесение руководству 

предложений по совершенствованию деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Положениями Наставления предусмотрена ответственность 

руководителя подразделения ПДН за своевременное и достоверное внесение 

сведений о подучетном контингенте в АИПС «Подросток», которое 

осуществляет инспектор ПДН в течение трех суток с момента постановки 

несовершеннолетнего на профилактический учет и снятии. При снятии 

несовершеннолетнего с учета инспектор ПДН направляет информацию 

участковому уполномоченному полиции, обслуживающему 

административный участок, на котором проживает несовершеннолетний. 
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Также в обязанности инспектора ПДН входит ежемесячное 

направление в подразделения уголовного розыска, дежурную часть списков 

подучетных категорий несовершеннолетних, а также проведение 

ежеквартальной сверки. 

Таким образом, сотрудник ОВД, пользуясь принципами присяги, 

служебного долга, профессиональной чести и достоинства, принимает на 

себя целый ряд важнейших задач. 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принципами органов внутренних дел являются основные 

общеобязательные положения, которые они берут за основу при 

осуществлении своей деятельности.  

 Выполнение поставленных перед ОВД задач основывается на 

принципах: 

— соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; 

— законность; 

— беспристрастность; 

— открытость и публичность; 

— общественное доверие и поддержка граждан; 

— взаимодействие и сотрудничество; 

— использование достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем. 

ОВД осуществляют свою деятельность на основе соблюдения и 

уважения прав и свобод человека и гражданина, реализуя тем самым 

принцип: соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 

Деятельность ОВД, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно 

прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель 

не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод 

граждан. Сотруднику ОВД запрещается прибегать к пыткам, насилию, 
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другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Сотрудник ОВД обязан пресекать действия, которыми гражданину 

умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 

Сотрудник ОВД в случае обращения к нему гражданина обязан назвать 

свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять 

соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью 

компетенцию входит решение поставленного вопроса1. 

Полученные в результате деятельности ОВД сведения о частной жизни 

гражданина не могут предоставляться, кому бы то ни было без 

добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

ОВД обязан обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Применение сотрудником ОВД мер государственного принуждения 

для выполнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. Федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает контроль за 

законностью решений и действий должностных лиц полиции. 

ОВД защищает права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств соблюдая 

принцип беспристрастности. 

                                                             
1 Низаметдинов А.М., Потапенкова И.В. Актуальные вопросы совершенствования 

прав и обязанностей полиции в рамках мониторинга правоприменительной деятельности 
территориальных органов МВД России в сфере охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности // Вестник Московского университета МВД 
России. 2015. № 8. С. 224-228. 
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Деятельность ОВД является открытой для общества в той мере, в какой 

это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 

об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об 

административных правонарушениях, об оперативно-розыскной 

деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, 

а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и 

организаций1. 

В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних 

дел сотрудники при выполнении своих функциональных обязанностей 

должны применять последние достижения техники и науки, а именно: 

различные информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и 

фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, 

которые не причиняют вреда здоровью и жизни граждан, а также 

окружающей среде, например, при осуществлении криминалистической 

деятельности. 

Общественность всегда фокусировала внимание на законности 

действий правоохранительных органов2. Поэтому важной задачей, стоящей в 

настоящее время перед государством, является обеспечение законности и 

дисциплины правоохранительных органов и органов власти. 

Руководящие документы МВД РФ имеют указание на персональную 

ответственность руководителей и роль их положительного применения в 

данной деятельности. 

Поскольку на сегодняшний день продолжается реформирование МВД 

РФ, то формируются концептуальные основы ведомственной кадровой 

политики, направленной на формирование профессионально-нравственного 

облика сотрудника МВД РФ. 

                                                             
1  Максимов В.А., Матросов А.Ю. Механизм реализации публичного обещания 

награды за предоставление сведений, имеющих значение для органов внутренних дел (на 
примере округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) // Современная наука. 2015. № 3. 
С. 45-47. 

2 Сидорова М.В. Указ. соч. С. 200. 
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Стоит рассмотреть понятие и сущность законности и соотнести ее с 

деятельностью правоохранительных органов для выявления причин 

создавшегося положения.  

Понятие «законность» рассматривалось многими авторами. Однако, 

работ, которые бы рассматривали законность в ее взаимосвязи с 

деятельностью правоохранительных органов значительно меньше. 

Например, И.А. Краснов отмечал, что «законность является 

неотъемлемым элементом любой правовой деятельности... На стадии 

реализации норм права законность означает строгое следование 

государственных органов и должностных лиц действующим законам, иным 

нормативным правовым актам, которыми закреплена их компетенция, 

порядок разрешения дел и пересмотра актов применения права, вступивших 

в законную силу»1. 

По мнению B.C. Афанасьева, содержание законности в значительной 

степени зависит от состава ее субъектов. «Исключение кого-либо из состава 

субъектов законности создает иллюзию необязательности исполнения ими 

правовых предписаний.  

Происходит сужение законности, и она из общесоциального, политико-

правового явления превращается в явление значительно более узкое, 

связанное с деятельностью ограниченного круга субъектов.  

Сужение круга субъектов законности разрушает идею всеобщности, 

общеобязательности правовых предписаний, равенства всех перед законом, 

что на деле приводит к размыванию режима законности»2.  

Выявлена взаимосвязь служебной дисциплины и законности. При 

выполнении своих служебных обязанностей сотрудник правоохранительных 

органов обязан использовать средства и соблюдать процессуальные правила 

и тактические приемы, предусмотренные правовыми актами. 

                                                             
1  Краснов И.А. Специфика законности в федеративном государстве: на примере 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2007. С. 2. 
2 Денисова А.В. К вопросу о понятии законности в административном процессе // 

Научный портал МВД России. 2014. № 1 (25). С. 77. 
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Требования законности составляют и содержание дисциплины. При 

этом дисциплинарные нормы могут основываться и на моральных 

требованиях, служебных ритуалах, этикете и традициях, прямо не 

регламентированных правовыми предписаниями1.  

Таким образом, можно заключить, что законность — это принцип 

деятельности ОВД. Для исполнения этого принципа каждый сотрудник 

правоохранительных органов должен правильно исполнять нормы закона и 

ведомственных нормативных актов, а также усваивать и использовать в 

служебной деятельности правовые знания, умения и навыки. 

Каждый сотрудник должен демонстрировать правомерное поведение 

как при исполнении должностных обязанностей, так и вне службы. 

Нарушение законности и дисциплины сотрудниками 

правоохранительных органов в отличие от дисциплинарных проступков, 

отрицательно сказываются на обеспечении правопорядка и ущемляют права, 

свободы, законные интересы граждан и организаций.  

Показатели статистики демонстрируют положительные сдвиги в 

повышении законности в деятельности правоохранительных органов: в 

2014 г. было достигнуто снижение уровня правонарушений среди 

сотрудников ОВД в 37 территориальных органах МВД России на 

региональном уровне2.  

Практическая значимость соблюдения принципов заключается в том, 

что в противном случае населения формируется привычный страх перед 

представителем власти, что ведет к созданию атмосферы страха и 

неуверенности граждан, усилению беспокойства, росту отчуждения и 

недоверия к власти и культивированию вседозволенности, правового 

нигилизма и пренебрежения к закону.  

                                                             
1 Лазарев В.В., Афанасьев В.С., Гранат Н.Л. Обеспечение законности в 

деятельности органов внутренних дел. М., 1993. С. 5. 
2 Обзор о состоянии служебной дисциплины и законности среди личного состава 

органов, организаций и подразделений системы МВД России в 2014 году. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_25316943_75460336.pdf (дата обращения: 07.04.2017). 
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Общественное мнение граждан об органах внутренних дел и степень 

доверия к ним являются основополагающими критериями оценки их 

деятельности. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Задачи и принципы деятельности органов внутренних дел 

подразумевают исполнение специальных полномочий, связанных с риском 

для жизни, здоровья, чести и достоинства служащих органов внутренних дел. 

В Конституции РФ закреплены как высшая ценность человека его 

права и свободы. В статье 23 Конституции РФ закреплено, что «каждый 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и достоинства», что основывается на ст. 47 

Конституции РФ, закрепляющей право каждого гражданина «обращаться для 

обеспечения и восстановления нарушенных прав в соответствующие органы, 

в том числе в суд».  

Служащий органов внутренних дел также вправе отстаивать свои 

законные права на честь и достоинство. Здесь следует упомянуть правовую 

позицию Конституционного Суда Российской Федерации в Постановлении 

от 9 июля 2013 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации1 в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова»2, как пример права 

требовать по суду опровержения порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 

они соответствуют действительности.  

Суды при рассмотрении дел обязаны следовать общепризнанным 

принципам и нормам международного права при разрешении споров, что 

было отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»3.  

                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2013. № 6. 
3 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12. 
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Исходя из практики разрешения судами споров по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации служащих органов внутренних дел 

можно заключить, что существует неопределенность относительно того, что 

понимать под порочащими сведениями. 

Существует правовая позиция Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 № 3 «О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц», согласно которой: «несоответствующими 

действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, 

которые не имели места в реальности во время, к которому относятся 

оспариваемые сведения. Порочащие — это сведения, содержащие 

утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 

действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица»1.  

Однако, разъяснения высшего судебного органа не дают возможности 

суду оценить такие морально-этические категории, как совершение 

нечестного поступка, неэтичное поведение, и в подобных случаях при 

разрешении спора возможно судебное усмотрение.  

Суд при разрешении подобных споров основывается на принципе 

юридического равенства всех перед законом и судом, независимо от рода 

деятельности участников дела. Гражданский кодекс РФ также не различает 

субъектов по критерию выполнения ими функциональных обязанностей, 

связанных с прохождением службы.  

                                                             
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 4. 
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Поэтому обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации 

дел о защите чести, достоинства и деловой репутации показывает, что 

«публичность не влияет на позицию суда при разрешении вопросов о правах, 

обязанностях и ответственности, закрепленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации»1.  

Отсюда следует, что служащие органов внутренних дел при 

разрешении в суде дел о защите своей чести и достоинства обладают 

равными правами. Обращение в суд сотрудников органов внутренних дел 

является правом, но не обязанностью. Часто сотрудники органов внутренних 

дел не обращаются в суд по причине загруженности, незначительности дел, 

громоздкости судебной системы. 

Согласно судебной практике, судебные решения, в основном, 

выносятся в пользу сотрудников органов внутренних дел, с последующим 

опровержением порочащих сведений в СМИ. Например, 25 мая 2015 г. в г. 

Омске на сайте «БК55» была размещена публикация, содержащая материалы, 

порочащие честь и достоинство сотрудника полиции Б. 13 августа 2015 г. 

было заключено мировое соглашение. Редакция сайта разместила 

опровержение и выплатила денежную компенсацию в размере 2500 рублей. 

19 мая 2015 г. на сайте «БК55» была размещена информация, не 

соответствующая действительности, порочащая честь и достоинство 

сотрудника полиции В. 25 мая 2015 г. В. обратился в редакцию «БК55» с 

целью опровержения. Редакция сайта не отреагировала, поэтому 29 июня 

2015 г. В. обратился в районный суд г. Омска с исковым заявлением. 20 

августа 2015 г. по результатам рассмотрения судом также было достигнуто 

                                                             
1 Обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности частной жизни публичных 
лиц в области политики, искусства, спорта // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2007. № 12. 
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мировое соглашение и редакция сайта разместила опровержение и выплатила 

денежную компенсацию1. 

Судя по датам основных событий, механизмы судебной защиты очень 

медлительны. За это время успевает сформироваться негативный образ 

сотрудников органов внутренних дел и их деятельности. Поэтому 

необходимо обеспечить защиту сотрудников органов внутренних дел в 

процессе их деятельности особенно в условиях роста преступности, 

укрепления организованной преступности, угроз терроризма и экстремизма. 

Распространение о служащих органов внутренних дел сведений, 

порочащих его честь, достоинство подрывает авторитет всех 

правоохранительных органов. А для повышения раскрываемости и 

поддержания правопорядка требуется установление доверия между 

населением и сотрудниками органов внутренних дел. 

Так Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

9 июля 2013 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений 

пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова» признал «взаимосвязанные 

положения пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 17 (ч. 3), 21 (ч. 1), 23 (ч. 1), 24 (ч. 1), 29 (ч. 4), 45 (ч. 2) и 46 (ч. 1) в 

той мере, в какой эти положения — по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой, в системе действующего правового 

регулирования — не обязывают владельца сайта в сети Интернет, не 

зарегистрированного в качестве средства массовой информации, или 

уполномоченное им лицо, которое ответственно за размещение информации 

на этом сайте, удалить по требованию гражданина информацию, 

содержащую сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 

                                                             
1 По данным УМВД России по Омской области. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-sudebnoy-zaschity-chesti-i-dostoinstva-
delovoy-reputatsii-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del (дата обращения: 03.04.2017). 
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репутацию, которые вступившим в законную силу судебным решением 

признаны не соответствующими действительности».  

Необходимо вести деятельность органов внутренних дел во 

взаимодействии со СМИ. Направлениями данной деятельности должны стать 

гласность и открытость деятельности органов внутренних дел, контакты с 

населением, разъяснения резонансных событий, связанных с работой органов 

внутренних дел и ее сотрудников.  

Также требуется установление контактов с населением, в том числе, с 

обвиняемыми и подозреваемым. На сегодняшний день недостатком 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 (далее — УПК 

РФ) является отсутствие перечня дел, определяющих основания для 

заключения соглашений, они, как свидетельствуют результаты изучения 

практики применения данной формы применяются практически по всем 

категориям уголовных дел. 

В течение первого года введения и реализации гл. 40.1 УПК РФ в 

таких субъектах РФ как Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий 

и Ханты-Мансийский автономные округа было изучено 49 дел.  

Итогом реализации введенного новшества стало заключено 6 

соглашений о сотрудничестве по делам средней тяжести, остальные 

соглашения заключены по тяжким — 28 и особо тяжким — 15 делам. В 

качестве субъектов со стороны обвинения выступают либо женщины (14 

случаев), либо лица, не достигшие возраста 25 лет (18 случаев). Таким 

образом, можно говорить о том, что основная группа подписавших такое 

соглашение (32 случая из 49) — это лица, поддающиеся влиянию, наиболее 

ему подверженные2. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка 

                                                             
1 Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
2 Пиюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в 

судопроизводстве российской федерации в свете типологии современного уголовного 
процесса. Монография. Томск: Томский государственный университет, 2011. С. 182. 
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судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве» дает разъяснения по ряду вопросов1.  

Суть соглашения заключается в наделении подозреваемого или 

обвиняемого обязательствами по оказанию содействия следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, 

добытого в результате преступления в обмен на существенное снижение 

наказания в соответствии с положениями ч.2 и ч.4 ст.62 Уголовного кодекса 

Российской Федерации2 (далее — УК РФ). 

Прежде всего, такое соглашение является взаимовыгодным процессом 

для обеих сторон — и защиты, и обвинения.  

Со стороны обвинения это проявляется в качестве личного интереса в 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (с учетом норм ч. 2, 4 

ст. 62 УК РФ ему предоставляется гарантия в виде ограничения срока 

наказания — не может превышать половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ), со стороны обвинения 

имеется интерес в виде своевременного раскрытия и расследования 

преступления в целях защиты конституционных прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства.3 

В результате, мы имеем удовлетворение с двух сторон и решение 

задач: пересмотр доказательственной базы для назначения наказания за 

инкриминируемое деяние и обоснованное уголовное преследование всех 

виновных лиц. 

Также следует рассмотреть и качество деятельности органов 

внутренних дел. Так, неисполнение обязанности по защите законных 

интересов может влечь за собой негативные последствия для сотрудника 

                                                             
1 Российская газета. 2012. 11 июля. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном 

процессе // Журнал российского права, 2010. С. 50. 
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органов внутренних дел, вплоть до привлечения его к уголовной 

ответственности. Данное бездействие квалифицируется как преступная 

халатность (ст. 293 УК РФ). Актуальным данное направление стало в связи с 

принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление» 1 , содержащего разъяснения по вопросам, 

возникающим у судов при применении норм, обеспечивающих право 

граждан на необходимую оборону. 

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» нападение — это 

действия, направленные на достижение преступного результата путем 

применения насилия над потерпевшим либо создания угрозы его 

немедленного применения2.  

Необходимая оборона может быть применена против 

ненасильственного посягательства, поэтому лучше использовать термин 

«посягательство», а не «нападение».  

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19, указанное в «части 1 статьи 37 УК 

РФ общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, 

которое в момент его совершения создавало реальную опасность для жизни 

обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут 

свидетельствовать, в частности: причинение вреда здоровью, создающего 

реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, 

ранение жизненно важных органов); применение способа посягательства, 

создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица 

                                                             
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 11. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 3. 
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(применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

удушение, поджог и т.п.)».  

Однако, суды часто делают ошибки, например, Ерсанов Н. был 

осужден за убийство при превышении пределов необходимой обороны в 

ситуации, которая свидетельствовала о наличии посягательства, 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося. При этом в 

приговоре отражено, что в процессе ссоры на подсудимого напал его сын 

Ерсанов О., схватил его руками за шею и сдавил, создав реальную угрозу для 

жизни. Суд расценил действия подсудимого как превышение пределов 

необходимой обороны, принял во внимание иные условия, которые не 

указаны в ч. 1 ст. 37 УК РФ, и ограничил возможность обороняющегося 

причинить любой физический вред виновному, включая лишение его жизни, 

в случае наличной1. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий», при отграничении превышения должностных 

полномочий, совершенных с применением оружия или специальных средств, 

от правомерных действий должностных лиц, суды должны принимать во 

внимание основания, условия и пределы применения оружия или 

специальных средств, определенных нормативными правовыми актами РФ2. 

Суд неверно оценивает ситуацию, когда вред соизмеряется не только с 

характером и опасностью посягательства, но и с другими признаками, не 

предусмотренными в законе. Данная позиция не основана на норме 

уголовного закона, устанавливающей условия правомерности причинения 

вреда при необходимой обороне.  

                                                             
1 Уголовное дело № 1-232 // Архив Ленинск-Кузнецкого городского суда 

Кемеровской области за 2008 г. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-polozheniy-
postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-ot-27-sentyabrya-2012-goda-
19-dlya-deystviy (дата обращения: 20.04.2017). 

2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. 

http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-polozheniy-postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-ot-27-sentyabrya-2012-goda-19-dlya-deystviy
http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-polozheniy-postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-ot-27-sentyabrya-2012-goda-19-dlya-deystviy
http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-polozheniy-postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-ot-27-sentyabrya-2012-goda-19-dlya-deystviy
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Рассмотрим еще один пример. Сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Комсомольску-на-Амуре совместно с сотрудниками УСБ УМВД 

России по г. Комсомольску-на-Амуре был остановлен автомобиль, в котором 

находился сотрудник полиции Б1. В автомобиле были обнаружены банки с 

черной (осетровых пород рыб) и красной (лососевых пород рыб) икрой. По 

данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступлений, предусмотренных ст. 175 «Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем» УК РФ, ст. 256 

«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ. В 

ходе служебной проверки от Б. первоначально и повторно были получены 

письменные объяснения, в которых он отрицал свою осведомленность о 

перевозке черной икры и подтвердил факт перевозки лососевой икры 

(согласно первоначальным объяснениям, по просьбе неизвестной женщины 

за определенную сумму денег, согласно повторным объяснениям, по просьбе 

неизвестного мужчины, сказавшего, что «по приезду сочтутся», не уточнив, 

как именно).  

Вышеуказанные действия Б., а также его действия, выразившиеся в 

согласии на перевозку икры лососевых видов рыб, в его фактических 

действиях по перевозке икры осетровых и лососевых видов рыб, в 

неискренности при даче объяснений образуют нарушение по п. 2 ч. 1 ст. 13 

Федерального закона № 342-Ф3. Как сотрудник органов внутренних дел Б. 

был обязан не совершать сделки и иные действия, не убедившись в их 

законности, не способствовать совершению преступления, как умышленного, 

так и по неосторожности, уметь предвидеть последствия своих поступков и 

действий, при выявлении признаков правонарушения (перевозки, оборота 

икры осетровых видов рыб) немедленно пресечь его и зарегистрировать 

сообщение о происшествии (преступлении); служить примером строгого и 

                                                             
1 Решение Дзержинского районного суда г. Перми от 18 окт. 2013 г. по делу № 2-

2564/13 // Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу: 
сайт. URL: https:// uralfout.mvd.ru/Dejatelnost/pravo/sudebnja_ praktika (дата обращения: 
22.04.2017). 
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точного соблюдения требований законов и служебной дисциплины в 

профессиональной деятельности и частной жизни, оставаться при любых 

обстоятельствах честным и неподкупным; по взятым на себя обязательствам 

соблюдать ограничения и запреты, связанные со службой в органах 

внутренних дел, установленные статьей 14 Федерального закона № 342-Ф3.  

Б. совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов 

внутренних дел, которым нарушил требования, предъявляемые к личным, 

нравственным качествам сотрудника, предписывающие безусловно 

выполнять закрепленные Присягой и законами обязанности, служить 

примером строгого и точного соблюдения требований законов в частной 

жизни, а также требования ч. 4 ст. 7 Федерального закона «О полиции», п. 2 

ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», предписывающие в служебное и во 

внеслужебное время воздерживаться от любых действий, которые могут 

нанести ущерб авторитету полиции. В связи с совершением проступка, 

порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, Б. был уволен.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 

Тема: Задачи и принципы деятельности органов внутренних дел РФ 

Занятие разработано для студентов образовательной организации 

высшего образования, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция».  

Курс (дисциплина): Правоохранительные органы. 

Раздел курса (дисциплины): Правоохранительные органы, 

осуществляющие охрану общественного порядка и безопасность страны. 

Форма занятия: лекция. 

Методы обучения: словесные, объяснительно-иллюстративные, 

частично-поисковые, информационно-обобщающие. 

Средства обучения (раздаточный материал): Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. «О полиции», Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

Цель занятия: определить задачи и принципы деятельности органов 

внутренних дел.  

В результате изучения данной темы студенты должны: 

— знать: понятие органов внутренних дел РФ, систему, основные 

задачи и принципы их деятельности, общее правовое положение; 

— уметь: раскрывать систему, основное содержание задач и принципов 

деятельности органов внутренних дел РФ;  



48 

— владеть: навыками использования юридической терминологии для 

характеристики задач и принципов органов внутренних дел1. 

Задачи занятия: 

1. Обучить студентов системе органов внутренних дел, основным 

направлениям их деятельности, а также задачам и принципам. 

2. Развить понятие о законности, добросовестности и открытости в 

деятельности органов внутренних дел. 

3. Воспитать чувство ответственности к правам и свободам граждан. 

Основные понятия: органы внутренних дел, система органов 

внутренних дел, административная деятельность, уголовно-процессуальная 

деятельность, задача, принцип, безопасность, охрана, законность, 

открытость, публичность. 

План занятия (80 мин.). 

1. Организационная часть (10 мин.). 

1.1. Подготовка студентов к восприятию нового материала и создание 

рабочего настроя (2 мин.). 

1.2. Постановка цели занятия и разбор актуальности темы (8 мин.). 

2. Основная часть (60 мин.). 

2.1. Понятие, система и основные направления деятельности органов 

внутренних дел РФ (30 мин.). 

2.2. Задачи деятельности органов внутренних дел РФ (15 мин.). 

2.3. Принципы деятельности органов внутренних дел РФ (15 мин.). 

3. Подведение итогов (10 мин.). 

3.1. Первичное закрепление темы (7 мин.). 

3.2. Общий вывод (3 мин.). 

Ход занятия: 

1.Организационная часть (10 мин.): 

1.1. Подготовка студентов к восприятию нового материала и создание 

рабочего настроя (2 мин.). 
                                                             

1 Кириллова Н.П., Стойко Н.Г. Правоохранительные органы. М., 2014. С. 364. 
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Здравствуйте, тема нашего сегодняшнего занятия «Задачи и принципы 

деятельности органов внутренних дел». (Запись темы лекции в тетради). Для 

наглядности изучения и восприятия нового материала будем обращаться к 

российскому законодательству. Для начала отметим присутствующих на 

уроке. 

1.2. Постановка цели занятия и разбор актуальности темы (8 мин.). 

Целью нашего занятия является знакомство с органами внутренних дел 

РФ. Сегодня нам предстоит выяснить какие функции они выполняют, 

определить задачи и принципы их деятельности. 

Тема, посвященная органам внутренних дел РФ, задачам и принципам 

их деятельности, является достаточно актуальной. По окончании высшего 

учебного заведения многие из студентов свяжут свою профессиональную 

деятельность с юриспруденцией, с правоохранительными органами, в 

частности, с органами внутренних дел. Сотрудники правоохранительных 

органов должны качественно выполнять свои функциональные обязанности, 

в связи с чем каждый из них должен четко знать стоящие перед ним задачи и 

принципы, на которых эти задачи основываются. Также знание гражданами 

задач и принципов деятельности органов внутренних дел необходимо им для 

контроля за предоставлением и соблюдением их прав и законных интересов 

сотрудниками органов внутренних дел. Задачи и принципы позволяют 

повысить эффективность деятельности органов внутренних дел, которая 

должна отвечать общепринятым международным стандартам. 

2. Основная часть (60 мин.): 

Обучающимся предлагается записать следующий материал: 

2.1. Понятие, система и основные направления деятельности органов 

внутренних дел РФ (30 мин.). 

Органы внутренних дел РФ — это специализированная 

государственная структура, предназначенная для непосредственного 

осуществления государственного управления в области внутренних дел. 
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Единый нормативный акт об органах внутренних дел отсутствует. Их 

организационно-правовое положение определяется Федеральным законом от 

7 февраля 2011 г. «О полиции», Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 

Положением о Министерстве внутренних дел РФ, утвержденным Указом 

Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248, рядом других нормативных 

правовых актов Российской Федерации1. 

Деятельность подразделений ОВД по иерархии и подчиненности 

можно разделить на три группы (блока): 

— профилактика, выявление и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений, оперативно-розыскная деятельность, 

осуществление дознания по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно; сотрудники данных 

подразделений входят в блок, именуемый полицией, подчиняются 

начальнику полиции, являющемуся первым заместителем начальника 

территориального органа МВД России, к специальным званиям данных 

сотрудников прибавляется приставка «полиции» (например, лейтенант 

полиции); 

— производство предварительного расследования в форме 

предварительного следствия; сотрудники данных подразделений именуются 

следователями ОВД, подчиняются начальнику следственного подразделения, 

являющемуся заместителем начальника соответствующего территориального 

органа МВД России, к специальным званиям данных сотрудников 

прибавляется приставка «юстиции» (например, капитан юстиции); 

— финансовое, тыловое документационное и иное обеспечение 

деятельности ведомства изнутри; сотрудники данных подразделений 

подчиняются заместителю начальника территориального органа МВД России 

по иным вопросам, к специальным званиям данных сотрудников 

                                                             
1 Черников В.В. Указ. соч. С. 318. 



51 

прибавляется приставка «внутренней службы» (например, майор внутренней 

службы)1. 

2.2. Задачи деятельности органов внутренних дел РФ (15 мин.). 

Как вы считаете, какие основные задачи ставятся перед сотрудниками 

органов внутренних дел РФ? (Ответы студентов). 

Органы внутренних дел РФ должны осуществлять следующие 

основные задачи: 

— обеспечивать безопасность личности, защищать ее права, свободы и 

законные интересы, интересы общества и государства от противоправных 

посягательств; 

— предупреждать и пресекать преступления и другие правонарушения; 

охранять общественный порядок и общественную безопасность; 

— раскрывать и расследовать преступления и осуществлять розыск 

лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также преступников;  

— предупреждать пожары и вести борьбу с ними; 

— охранять собственность;  

— исполнять уголовные наказания в виде лишения свободы;  

— оказывать социальную и правовую помощь населению. 

Если не выполнять вышеперечисленные задачи, деятельность органов 

внутренних дел будет вызывать негативную реакцию общества, недоверие к 

ним. 

2.3. Принципы деятельности органов внутренних дел РФ (15 мин.). 

Принципами органов внутренних дел являются основные 

общеобязательные положения, которые они берут за основу при 

осуществлении своей деятельности.  

На каких основных принципах, по вашему мнению, основывается 

деятельность сотрудников органов внутренних дел РФ? (Ответы студентов). 

Задачи органов внутренних дел основывается на принципах: 

— соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; 
                                                             

1 Станкевич Г.В., Григорова К.С., Акопов С.М. Указ. соч. С. 67. 



52 

— законность; 

— беспристрастность; 

— открытость и публичность; 

— общественное доверие и поддержка граждан; 

— взаимодействие и сотрудничество; 

— использование достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем. 

Законность — это один из основных принципов деятельности ОВД. 

Для исполнения этого принципа каждый сотрудник правоохранительных 

органов должен правильно исполнять нормы закона и ведомственных 

нормативных актов, а также усваивать и использовать в служебной 

деятельности правовые знания, умения и навыки. 

Принцип открытости и публичности позволяет наблюдать за 

состоянием правопорядка в стране, а также уровнем безопасности. 

3. Подведение итогов (10 мин.): 

3.1. Первичное закрепление темы (7 мин.). 

Вопросы: 

Дайте понятие органов внутренних дел РФ. Назовите органы, входящие 

в систему органов внутренних дел РФ. 

Какие нормативные акты определяют организационно-правовое 

положение органов внутренних дел РФ? 

Приведите примеры задач деятельности органов внутренних дел РФ и 

раскройте их содержание. 

Приведите примеры принципов деятельности органов внутренних дел 

РФ и раскройте их содержание. 

Каким образом могут использоваться полученные знания лично вами?  

3.2. Общий вывод (3 мин.). 

Органы внутренних дел Российской Федерации — это система 

федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют защиту 

прав и свобод человека и гражданина, охрану правопорядка, обеспечение 
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безопасности и другие функции 1 . Сущность деятельности органов 

внутренних дел состоит в приведении в жизнь законов и подзаконных актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере внутренних дел 

государства, общественный порядок, общественную безопасность и борьбу с 

преступностью, а также иными правонарушениями. Главным принципом 

функционирования органов внутренних дел является законность. 

(Обсуждение вопросов, которые вызвали затруднения у студентов).  

  

                                                             
1 Потудинский В.П., Потудинский М.В., Сопнева Е.В., Воротов И.А. 

Правоохранительные органы. Ставрополь, 2016. С. 62. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Органы внутренних дел, которые включают в себя полицию, 

внутренние войска, организации и подразделения, созданные для 

выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 

России, входят в единую централизованную систему МВД России 1  и 

призваны осуществлять поставленные перед ними задачи, соблюдая 

принципы, на которых они основываются. 

Сотрудник органов внутренних дел должен следовать букве закона и 

стоять на его страже. Сотрудник органов внутренних дел сам должен 

представлять собой образец законопослушания и неотвратимости 

государственного порицания нарушителей строго в правовых рамках. В 

противном случае деятельность правоохранительных органов вызывает 

общественное осуждение. 

Рассмотрев правовую основу органов внутренних дел, можно сделать 

вывод о том, что единый нормативный акт, определяющий их 

организационно-правовое положение и регулирующий их деятельность, 

отсутствует. На практике для правового регулирования многих сторон 

деятельности органов внутренних дел используется Федеральный закон РФ 

«О полиции».  

В связи с этим предлагается усовершенствовать Федеральный закон «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для ясности следует законодательно зафиксировать понятие «органы 

внутренних дел». Предлагается в ст. 1 перед уже имеющимися основными 

терминами добавить следующее понятие:  

                                                             
1  Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 "Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 
Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации" // Собрание законодательства 
РФ. 2016. № 52 (Часть V). Ст. 7614. 
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«Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины 

означают: 

1) органы внутренних дел — это специализированные государственные 

органы исполнительной власти, образующие централизованную систему, 

возглавляемую МВД России, предназначенные для непосредственного 

осуществления государственного управления в области внутренних дел.» 

Для совершенствования деятельности органов внутренних дел 

предлагается обеспечить реализацию принципа публичности и открытости. 

Для этого предлагается внести данный принцип в ч. 2 ст. 4 Федерального 

закона № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Таким образом, предлагается добавить п. 4 ч. 2 ст. 4 

в следующем виде:  

«2. Принципами службы в органах внутренних дел являются: 

4) открытость и публичность деятельности сотрудников органов 

внутренних дел для общества в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном 

судопроизводстве, о производстве по делам об административных 

правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите 

государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает 

прав граждан, общественных объединений и организаций.» 

Реализацию принципа публичности и открытости можно рассматривать 

в качестве элемента управления органами внутренних дел, обеспечивающего 

воздействие на факторы, влияющие на качественное состояние правопорядка 

и уровень безопасности, личности, общества и государства. 

Задачей органов внутренних дел является развитие способов и средств 

доступа граждан к официальной информации о деятельности органов 

внутренних дел. Здесь сотрудники органов внутренних дел могут работать с 

населением как лично, так и посредством использования СМИ. Такая работа 

должна быть включена в план работы. Она может быть разнообразной: от 



56 

разъяснения действующего законодательства, дачи различных справок до 

приема и хранения находок, участия в розыске ответчиков по гражданским 

делам. 

Для реализации требований наставлений по предупреждению 

правонарушений со стороны лиц, больных алкоголизмом или наркоманией и 

представляющих непосредственную опасность для окружающих, на практике 

участковый уполномоченный полиции раз в квартал должен проводить 

индивидуальную профилактическую работу с такими лицами. При этом учет 

в медицинской организации является обязательным условием организации 

профилактической работы с указанными лицами. Для этого оформляются 

запросы, отправляемые в территориальные медицинские организации о 

предоставлении информации по данной категории лиц. Но на основании 

законодательства о персональных данных и врачебной тайне предоставление 

такой информации часто не производится. Таким образом, существующие 

обстоятельства не дают возможность органам внутренних дел в полном 

объеме исполнять обязанности по криминалистической профилактике. 

Поэтому требуется наладить взаимодействие МВД России и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации в целях 

обмена информацией о таких лицах. В связи с этим предлагается дополнить 

п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»1 следующей формулировкой:  

«4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу 

органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, 

по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением 

уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания 
                                                             

1 Российская газета. 2011. 23 ноября. 
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отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно, по запросу полиции в 

связи с осуществлением индивидуальной профилактической работы.» 

На современном этапе также достаточно актуальным является решение 

задач, связанных с борьбой с коррупцией. Поэтому предлагается дополнить 

существующие принципы в ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

принципом «противодействие коррупции сотрудника органов внутренних 

дел», чтобы данное положение, наряду с остальными, было взято за основу 

при гуманитарно-правовой подготовке будущего сотрудника органов 

внутренних дел и при осуществлении профессиональной деятельности. 

Также, например, введение на законодательном уровне разрешения 

государственным надзорным структурам проверять банковские счета, 

имущество не только самих служащих, но и их родственников, внедрение 

механизма проверки легальности полученных государственным или 

муниципальным служащим доходов и имеющегося у него имущества могло 

бы позволить снизить уровень коррупции на государственном и 

муниципальном уровнях. В связи с этим предлагается в Федеральный закон 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»1 внести поправки в 

целях расширения круга родственников, на которых будет лежать 

обязанность по предоставлению сведений об имеющемся у них имуществе. 

Например, статью 1 изложить в следующем виде: 

«Настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции 

устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля 

за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность 

(иного лица), расходов его близких родственников (супруги (супруга), 

родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, братьев и сестер) общему 

доходу данного лица в случаях и порядке, установленных настоящим 
                                                             

1 Российская газета. 2012. 5 декабря. 
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Федеральным законом, а также определяет категории лиц, в отношении 

которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления 

контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы.» 

В силу ментальных особенностей россиян только при условии 

неотвратимости сурового наказания за коррупционную деятельность можно 

значительно снизить уровень коррупции в нашей стране, поэтому 

необходимы поправки в УК РФ. Следует внести изменения в статью 290 УК 

РФ «Получение взятки» и статью 291 УК РФ «Дача взятки», направленные 

на ужесточение наказания за это преступление, которое не должно 

ограничиваться штрафом и временным отстранением от должности, а 

должно грозить реальным лишением свободы и невозможностью занимать 

государственные и муниципальные посты в будущем.  

Например, ч. 1 ст. 290 УК РФ после предлагаемого ужесточения 

должна иметь следующий смысл: получение должностным лицом взятки 

«наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом в 

размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от трех лет». В свою очередь ч. 1 ст. 291 УК РФ 

должна иметь следующую формулировку: дача взятки должностному лицу 

«наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом в 

размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от трех лет». Последующие части 

данных статей следует ужесточить по аналогии. 

Таким образом, все перечисленные меры способны в той или иной 

степени влиять на повышение понятности, эффективности и прозрачности 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. 
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