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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПОЛИЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся особенностей при-
менения методов организации и деятельности полиции в современной России, а также 
современного состояния и динамики развития правового регулирования и научных разра-
боток в данной сфере. Затрагиваются вопросы классификации методов, определяется 
их понятие. Обосновывается роль и значение общих и частных методов, раскрывается их 
содержание. Формулируются меры, направленные на недопущение ошибок, а также дела-
ется ряд конструктивных выводов относительно дальнейшего поступательного совер-
шенствования применения методов организации и деятельности полиции в современной 
России по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Методологическая основа 
исследования состоит в применении как общенаучных приемов и методов, так и специаль-
ных научных методов, выработанных в правоведении. При проведении исследования осо-
бую роль сыграли следующие методы научного познания: диалектический, исторический, 
сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический, логический, метод 
системно-структурного анализа. Исследование строилось на основе обобщения и систем-
ного анализа научных работ, а также нормативной правовой базы. Несмотря на значи-
тельное количество работ, посвященных данным вопросам, необходимо, тем не менее, 
отметить недостаточную разработанность проблем в данной сфере. Причина видится 
в продолжающихся реформах в России в целом и в полиции в частности, нестабильности 
действующего законодательства, регулирующего указанные вопросы. Эти и другие об-
стоятельства обусловливают актуальность и практическую значимость исследования, 
определяют необходимость изучения особенностей применения методов организации и 
деятельности полиции в современной России по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина с целью повышения эффективности ее функционирования и свидетельству-
ют о необходимости научно-практических рекомендаций. 

Ключевые слова: Гражданин, человек, свободы, права, методы, деятельность, перспек-
тивы, проблемы, организация, полиция.

Review: The author studies the peculiarities of application of the methods of police activities in 
modern Russia and the present condition and development dynamics of legal regulation and scien-
tific developments in this sphere. The author considers the issues of methods classifying and defines 
their content. The paper substantiates the role and importance of general and specific methods and 
reveals their content. The author formulates the measures of mistakes avoidance and the conclu-
sions about a further progressive improvement of application of methods of police activities aimed at 
ensuring human and civil rights and freedoms in modern Russia. The research methodology includes 
general and special scientific methods: dialectical, historical, comparative-legal, sociological, statisti-
cal, logical and system-structural analysis. The study is based on generalization and system analysis 
of scientific works and legal framework. Despite the existence of a large number of works, devoted to 
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these issues, however, the problem hasn’t been studied sufficiently enough. It can be explained by the 
continuing reforms in general and in the police sphere in particular and by the instability of the current 
legislation regulating the mentioned spheres. These and other reasons condition the topicality and 
practical importance of the study and the necessity to study the peculiarities of application of methods 
of police activities aimed at ensuring human and civil rights and freedoms in modern Russia in order to 
improve its effectiveness, and explain the need for scientific and practical recommendations.

Keywords: Citizen, person, freedoms, rights, methods, activity, prospects, problems, organiza-
tion, police.

Содержание методов организации и де-
ятельности полиции по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина, 

обусловлено конкретно-историческими усло-
виями. Так, например, высокий уровень пре-
ступности во второй половине XIX века спо-
собствовал внедрению в деятельность поли-
ции по раскрытию и пресечению преступлений 
новых методов деятельности негласного ха-
рактера. Это в свою очередь потребовало осу-
ществления организационных мер, поскольку 
существовавшая в России структура органов 
общеуголовной полиции не предусматривала 
звеньев, строивших свою деятельность на ис-
пользовании негласных оперативно-розыск-
ных методов раскрытия преступлений. Первый 
шаг в этом направлении был сделан в 1842 г., 
когда разрабатывались планы создания уго-
ловно-сыскной полиции[1, с. 150]. В совре-
менных условиях появление инновационных 
технологий породило, так называемую кибер-
преступность, борьба с которой также требует 
использования новых эффективных методов 
деятельности полиции. Все это требует посто-
янного научного осмысления с учетом законо-
мерностей и тенденций развития общества и 
государства, что в свою очередь, непременно, 
будет способствовать реализации конституци-
онной задачи государства по признанию, со-
блюдению и защите прав и свобод человека и 
гражданина[2, с. 314].

«Метод (от греч. – путь исследования или 
познания, теория учение), совокупность прие-
мов и операций практического и теоретического 
освоения действительности»[3, с. 358]; «способ 
теоретического исследования или практическо-
го осуществления чего-нибудь»[4, с. 282].

В юридической науке сложилось неодно-
значное отношение к интерпретации методов 
деятельности, управления. Их, в частности, 
определяют как «способы осуществления за-

дач и функций»[5, с. 59]; «способы воздей-
ствия, призванные обеспечить реализацию 
решений»[6, с. 39-40]; систему способов осу-
ществления субъектами исполнительной вла-
сти своей компетенции[7, с. 351]; способы, 
приемы воздействия в целях практического ре-
шения поставленных задач[8, с. 111]; способы 
воздействия субъекта на объект[9, с. 46] и т. д.

Анализ данных понятий позволяет гово-
рить, что в них выражается содержательная 
сторона деятельности. «Метод упорядочива-
ет деятельность, проявляется в ней, но как 
понятие существует вне ее, предшествует в 
этом смысле процессу деятельности, который 
он обеспечивает»[10, с. 366]. Применитель-
но к деятельности полиции методы можно 
рассматривать как способы осуществления 
ее сотрудниками возложенных на них задач 
и функций. А.П. Ипакян, совершенно оправ-
данно отмечает, что методов управления как 
таковых нет вообще, а есть методы осущест-
вления той или иной функции[11, с. 3].

В отечественной юридической и специ-
альной литературе, особенно по вопросам 
управления, встречаются различные класси-
фикации методов, например: в зависимости 
от функций управления выделяют методы 
управления функциональными подсистемами 
(анализа, прогнозирования, оценки и др.), ме-
тоды выполнения функций управления (экс-
траполяции, «мозгового штурма», экспертных 
оценок и др.), методы принятия управленче-
ских решений (моделирования, сбора, хране-
ния, обработки и анализа информации и др.); 
в зависимости от преобладания тех или иных 
способов воздействия – методы руководства 
(регламентирующие (организационно-адми-
нистративные) и мотивирующие (стимулиру-
ющие)) и методы организационно-админи-
стративного воздействия, в основе которых 
лежит власть руководителя, опирающегося на 
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нормативные акты (законы, приказы, настав-
ления и т. д.), например, закрепляющие за-
дачи, функции, права, обязанности, структуру 
и т. д. органов внутренних дел[12, с. 97-104]. 
В.М. Мишин рассматривает методы по на-
правлениям их использования (методы обсле-
дования (сбора данных), методы обработки и 
анализа информации, методы формирования 
решений, методы обоснования решений, ме-
тоды внедрения) и по способу и источнику по-
лучения информации об исследуемых объек-
тах (теоретические, логико-интуитивные, эм-
пирические, комплексно-комбинированные)
[13, с. 82-83]. Существуют и другие многочис-
ленные классификации методов.

В данном контексте заслуживает внимания 
точка зрения Н.И. Матузова, который спра-
ведливо отмечает, что все методы по-своему 
важны и нужны, они не исключают друг друга, 
а тесно взаимодействуют между собой, рас-
ширяя тем самым свои аналитические возмож-
ности. Довольно часто решение того или иного 
вопроса требует использования соответству-
ющего метода или их совокупности. Сказать 
заранее, какой из методов преимущественно 
хорош или плох, нельзя. Все зависит от того, 
в каких случаях и условиях и с какой целью он 
применяется. Но, как показывает практика, од-
ного метода обычно бывает недостаточно, не-
обходимо их сочетание[14, с. 287].

В научной литературе методам деятель-
ности органов внутренних дел по обеспече-
нию прав и свобод человека и гражданина 
уделено, как представляется, недостаточно 
внимания, хотя именно их практическая ре-
ализация вызывает много вопросов в управ-
лении. Обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина органами внутренних дел осу-
ществляется не обособлено, а в системе об-
щего разрешения стоящих перед ними задач. 
Это говорит о том, что общие методы реше-
ния задач данных органов распространяются 
и на их деятельность в рассматриваемой сфе-
ре. Более того, поскольку достижение четко 
определенной цели возможно посредством 
применения не любых, а только соответству-
ющих ей способов, то и обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина невозможно 
без применения рациональных методов. Учи-
тывая, что деятельность органов внутренних 
дел (в т. ч. полиции) по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина не подменяет 
их функционирование по иным направлениям 
деятельности и соотносится как отдельное с 
общим, то, уместно, методы, применяемые 
ими в указанной сфере, определить как част-
ные по отношению к методам всей деятель-
ности и условно разделить их на две группы: 
общие и частные.

Среди основных характеристик общих 
методов можно определить их всеобщность 
и универсальность. Они комплексно распро-
страняются на деятельность всех органов вну-
тренних дел (полиции), являясь важнейшими, 
необходимыми инструментами решения ими 
своих задач и функций. К данной группе (об-
щих) методов относятся убеждение и при-
нуждение. Важное значение для применения 
этих методов в деятельности полиции имеет 
то, что взаимосвязь убеждения и принужде-
ния определяется, в первую очередь, объек-
тивными факторами социального развития. 
Трансформация этих факторов сказывается 
на соотношении характера использования ме-
тодов убеждения и принуждения, где первому 
(убеждению), как видится, всегда должен от-
даваться приоритет.

Убеждение в современном демократи-
ческом правовом государстве является ос-
новным позитивным средством воздействия 
на сознание людей, а также организацию и 
деятельность полиции. Приоритетность ме-
тода убеждения обусловливается, в общем и 
целом, гуманистическим характером построе-
ния правового государства, поскольку оно не 
может строить отношения с гражданами ка-
ким-либо иным образом, кроме убежденности 
в правильной направленности своей политики.

Убеждение в современном демократиче-
ском правовом государстве является основ-
ным позитивным средством воздействия на со-
знание людей, а также организацию и деятель-
ность полиции. Кроме того, убеждение имеет 
приоритет (доминирует) перед принуждением, 
которое при всей значимости и необходимости 
применения к правонарушителям носит вспо-
могательный характер и используется в случа-
ях, предусмотренных законом, применительно 
к деятельности правоохранительных органов в 
целом и полиции в частности.

В деятельности полиции убеждение пред-
ставляет собой особый способ воздействия 
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на сознание и поведение людей посредством 
комплекса мер воспитательного, разъясни-
тельного и поощрительного характера, на-
правленных на повышение правовой культуры 
в деле соблюдения всеми гражданами право-
вых норм, закрепления в сознании людей пра-
вовых идей, взглядов, ценностей и принципов 
поведения, соответствующих природе консти-
туционного строя, достижения состояния, ког-
да осуществление собственных прав и свобод 
не нарушает права и свободы других лиц.

Много внимания сотрудники полиции уде-
ляют мерам воспитательного воздействия на 
лиц, совершивших противоправное деяние 
либо склонных к его совершению. В данном 
случае меры убеждения, применяемые поли-
цией, приобретают особую значимость и име-
ют своей первостепенной целью формирова-
ние у этих лиц правомерного поведения.

Метод убеждения используется полицией 
не только при решении задач правового вос-
питания граждан, но и как основной метод эф-
фективной организации своей деятельности, 
стимулирующий личный состав на плодотвор-
ную деятельность, стремление к пассионар-
ности дисциплинированности, творческой ак-
тивности и ответственному отношению к делу, 
посредством применения различных мер 
убеждения (воспитательных, поощрительных 
и др.). Все это самым непосредственным об-
разом сказывается на обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина.

Построение демократического правового 
государства и развитого гражданского обще-
ства, где человек и гражданин беспрепятствен-
но могут пользоваться всеми своими права-
ми и свободами возможно только в условиях 
строгого соблюдения законности, безогово-
рочного исполнения всеми членами общества 
своих обязанностей. Именно в этих условиях 
деятельность полиции по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина все более бу-
дет ориентирована на применение мер убеж-
дения. Однако пока существуют нарушения 
закона, сохраняется необходимость и в при-
менении мер принуждения в отношении пра-
вонарушителей. Право – ничто без аппарата, 
способного принуждать к соблюдению право-
вых норм. В этой связи, государство, выполняя 
обязанность по признанию, соблюдению и за-
щите прав и свобод человека и гражданина, не 

может игнорировать возможность применения 
этих мер, являющихся одним из инструментов 
борьбы с правонарушениями, в отношении 
лиц, преступивших закон. Необходимость ис-
пользования данного метода обуславливается 
также потребностью эффективного перевос-
питания лиц преступивших закон, обеспечения 
общественного порядка и законности, прав и 
свобод человека и гражданина.

В развитом гражданском обществе приме-
нение принудительных мер носит вынужден-
ный характер и имеет высокий гуманистиче-
ский потенциал, ибо распространяется на не-
значительную категорию людей, пренебрега-
ющих интересами общества и является след-
ствием их противоправного, волевого поведе-
ния, а не инициативой государства в лице его 
правоохранительных органов, в т. ч. полиции. 
Их применение должно учитывать интересы 
большинства народа, объективные потребно-
сти общества и, как правило, возможно только 
тогда, когда комплекс воспитательных мер не 
привел к должному результату.

Принуждение ни в какой мере не должно 
быть мерой насилия. Человек, нарушивший 
закон, должен быть уверен, что и его права 
и свободы находятся под защитой государ-
ства. Порядок и условия применения мер при-
нуждения четко определены законами. Воз-
действие посредством принудительных мер, 
довольно часто, оказывает положительное 
влияние на правонарушителей, большинство 
из которых, испытав на себе воздействие мер 
принудительного характера, встают на путь 
исправления. Общее количество лиц, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, с каждым годом снижается. Об 
этом говорят данные ФСИН России: в 2002 г. 
– 642638 человек, в 2003 г. – 634466, в 2004 г. 
– 588289, в 2010 г. – 491257, в 2011 г. – 474775, 
в 2012 г. – 465740, в 2013 г. – 452767, в 2014 
г. – 433674, в 2015 г. – 306448[15]. Необходи-
мость применения принудительных мер в от-
ношении лиц, совершивших противоправные 
деяния, обусловливает его положительную 
этическую оценку.

Несмотря на некоторое, в целом, снижение 
общего числа преступлений в России, состо-
яние борьбы с преступностью вряд ли можно 
назвать удовлетворительным, поскольку в от-
дельных субъектах Российской Федерации их 
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удельный вес остается достаточно высоким. 
Так, «в январе – декабре 2015 года зарегистри-
ровано 2352,1 тыс. преступлений, что на 8,6% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Рост регистрируемых преступлений от-
мечен в 75 субъектах Российской Федерации, 
снижение – в 8 субъектах»[16]. Для сравнения, 
«в январе – декабре 2014 года зарегистриро-
вано 2166,4 тыс. преступлений, что на 1,8% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Рост регистрируемых преступлений от-
мечен в 33 субъектах Российской Федерации, 
снижение – в 50 субъектах»[17]. Сложившая-
ся ситуация требует от государства принятия 
решительных мер правового, организацион-
ного и иного характера. Существенная роль в 
преодолении негативных тенденций должна 
принадлежать адекватному применению мер 
принуждения. Адекватность применения мер 
принуждения заключается в том, что государ-
ство, с одной стороны, должно стремиться к 
гуманизации и минимизации принуждения, а 
с другой стороны, следует обеспечить его до-
статочность и эффективность для предупреж-
дения и пресечения противоправных деяний. 
Отличаясь разнообразием, непосредственно-
стью, и оперативностью, меры принуждения 
при своевременном и правомерном их приме-
нении позволяют адаптивно воздействовать на 
отклоняющееся от нормы поведение людей, 
пресекать наиболее опасные их проявления и 
способствовать, в общем и целом, профилак-
тике правонарушений.

Применение этих мер, как отметил Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
«должно соотноситься с характером и сте-
пенью общественной опасности деяния и об-
ладать разумным сдерживающим эффектом, 
необходимым для соблюдения находящихся 
под защитой законодательства запретов. В 
противном случае применение ответственно-
сти не будет отвечать предназначению госу-
дарственного принуждения, которое, по смыс-
лу ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч. 3 ст. 17, ст. 18 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, должно 
заключаться главным образом в превентив-
ном использовании соответствующих юри-
дических средств для защиты прав и свобод 
человека и гражданина, иных конституционно 
признаваемых ценностей гражданского обще-
ства и правового государства»[18].

Отечественная юридическая наука и прак-
тика никогда не считали принуждение глав-
ным методом искоренения правонарушений 
и, более того, никогда не признавали его ос-
новным средством укрепления законности, 
правопорядка, обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина.

«Сотрудники полиции в своей деятельно-
сти по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина прибегают к принуждению для 
предупреждения и пресечения посягательств 
на личность, ее жизнь и здоровье, честь и до-
стоинство, имущество; в связи с реализацией 
административной и уголовной ответственно-
сти; для непосредственного принудительного 
осуществления прав и обязанностей граждан 
(взыскание штрафов, привод, изъятие запре-
щенных предметов и др.)»[19, с. 133].

Для того, «чтобы меры принуждения при-
менялись адресно и были адекватны по сво-
ей силе, – отмечает Э.Т. Сидоров, сотрудники 
правоохранительных органов должны иметь 
на вооружении как соответствующие специ-
альные средства, созданные для выполнения 
своих задач, так и четкое правовое регулиро-
вание их применения»[20, с. 134].

Методы убеждения и принуждения явля-
ются основополагающими методами реше-
ния задач возложенных на полицию. Между 
тем, несмотря на их тесную взаимосвязь, 
универсальность, масштабность и стабиль-
ность они нуждаются в конкретизации от-
носительно отдельных областей их исполь-
зования, в т. ч. по обеспечению прав и сво-
бод человека и гражданина, посредством 
частных методов (поощрения; наказания; 
профилактики правонарушений; индивиду-
альной работы; реагирования на жалобы, 
письма, предложения; оказания помощи в 
трудных жизненных ситуациях).

В центре внимания здесь находится кон-
кретная личность, характеризующаяся либо 
негативными формами поведения, либо по-
терпевшая в результате неправомерных дей-
ствий других лиц, а возможно, испытывающая 
затруднения в реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

Содержание частных методов, а также их 
применение, обусловлены характером жизне-
деятельности людей, что позволяет сотрудни-
кам полиции дифференцированно подходить 
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к процессу реализации человеком и гражда-
нином своих прав и свобод.

Дело в том, что каждый метод имеет свои 
особенности и назначение и может быть при-
менен только при наличии соответствующих 
для этого условий. Так, например, примене-
нию метода поощрения обязательно должны 
предшествовать поступки, свидетельствую-
щие о добросовестном отношении человека 
к исполнению своих обязанностей, могущих 
служить эталоном поведения для других лиц. 
Применение наказания, напротив, связывает-
ся с совершением противоправных деяний, 
степень общественной опасности которых не 
дает возможности применить иные, не свя-
занные с наказанием меры воздействия.

Особое место в деятельности полиции 
принадлежит методу профилактики, являю-
щемуся основным, решающим видом дея-
тельности по обеспечению конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

В результате применения профилакти-
ческих мер происходит изменение, как объ-
ективных социальных условий, так и не-
которых антисоциальных характеристик 
субъекта. Поэтому, важное значение имеет 
индивидуальная профилактическая работа 
с лицами, ведущими антиобщественный об-
раз жизни и ранее совершавшими противо-
правные деяния. Задача сотрудника полиции 
здесь состоит не только в том, чтобы обеспе-
чить население определенным количеством 
необходимой информации нравственного, 
правового, криминологического и т. д. харак-
тера, но и в том, чтобы управлять процессом 
правовоспитательного и профилактического 
воздействия, развивать общественно полез-
ные потребности личности, формировать ее 
морально-нравственный облик и правовое со-
знание. Другими словами, как и всякая другая 
деятельность, информационный процесс в 
сфере профилактики преступлений и адми-
нистративных правонарушений нуждается в 
качественном управлении и целесообразной, 
результативной организации[21, с. 74].

Положительный результат в данном слу-
чае может быть достигнут только если эта 
работа носит индивидуальный характер, на-
правленный на выявление и устранение не-
гативных свойств личности, предупреждение 
взаимодействия случайных и социально не-

благоприятных обстоятельств, способствую-
щих совершению правонарушений либо со-
путствующих им. Применение данного мето-
да носит избирательный характер, т. е. он не 
может быть распространен на всех граждан, а 
применяется в основном по отношению к ли-
цам, использующим свои права и свободы в 
ущерб обществу, государству, правам и свобо-
дам других людей.

В деятельности полиции по обеспече-
нию прав и свобод, немаловажное значение 
имеет прием и рассмотрение предложений, 
заявлений и жалоб граждан. Такая работа 
представляет собой содействие гражданам в 
реализации их конституционных прав и сво-
бод, обеспечение безопасности человека и 
гражданина, предупреждение противоправ-
ной деятельности, путем установления факта 
и характера нарушения прав и свобод лица, 
подавшего жалобу, или лиц, в отношении ко-
торых она была подана, а также выявление 
возможного нарушения законности со сторо-
ны сотрудников полиции или других граждан. 
При этом, сотрудник полиции руководствуется 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ (в ред. от 3 ноября 2015 г.) «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации»[22], «Инструкцией о порядке при-
ема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях»[23] 
и «Инструкцией об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»[24, 
с. 5]. Своевременное реагирование на обра-
щения граждан является достаточно эффек-
тивным способом предупреждения наруше-
ний конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, борьбы с бюрократизмом, 
коррупцией, злоупотреблениями и, как след-
ствие, улучшения деятельности всех подраз-
делений системы МВД России.

Гуманизация деятельности полиции по 
обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина предопределяет широкое использо-
вание в их работе метода оказания помощи 
лицу, попавшему в трудную жизненную ситу-
ацию. Применение данного метода не всег-
да связано с фактом совершения противо-

DOI: 10.7256/2222-1964.2016.4.19348



377

Полиция и защита прав человека

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 "Н
Б-

М
ед

иа
")

 w
w

w.
nb

pu
bl

is
h.

co
m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

правного деяния. И обстоятельства в данном 
случае могут быть самыми разными. Важным 
здесь является то, что сотрудник полиции 
всегда обязан оказать помощь (моральную, 
материальную, физическую) нуждающемуся 
лицу, которая в большинстве случаев, как по-
казывает практика, одновременно, является 
фактором, упраздняющим препятствия для 
осуществления им своих прав и свобод либо 
предупреждающим их нарушение.

Кроме этого, полицией используются и дру-
гие частные методы, также связанные с обеспе-
чением прав и свобод человека и гражданина 
(оперативно-розыскные, методы производства 
предварительного следствия и дознания, обе-
спечения безопасности дорожного движения, 
исправления, перевоспитания и др.). Однако 
их применение, в силу локального характера, 
распространяется на деятельность конкретных 
подразделений системы МВД России.

Таким образом, рассмотренные общие 
и частные методы деятельности полиции не 
являются взаимоисключающими или взаимо-
заменяемыми. Убеждение нельзя заменить 
принуждением, а наказание – поощрением. 
Только рациональный подход к использованию 
всей совокупности методов может способство-
вать повышению качества организации и дея-
тельности полиции. Имеющие место в практи-
ке их деятельности случаи, когда, например, 
убеждение подменяется директивными рас-
поряжениями и указаниями, а индивидуальная 
профилактическая работа администрировани-
ем, могут изменить до неузнаваемости гума-

нистическую сущность права, рассматривая 
его с позиции устаревших, изжитых способов 
и правил, в основе которых лежат угрозы и за-
пугивания, вместо старательной, продуманной 
до мелочей работы, позволяющей понять ак-
сиологический и телеологический смысл дей-
ствующих правовых норм и принципов. К со-
жалению, в ряде подразделений полиции при-
нуждение, основанное на угрозе применения 
наказания, довлеет над убеждением. Кроме 
того, имеют место формализм, упрощенный 
подход к проведению воспитательной работы, 
что, безусловно, способствует снижению эф-
фективности деятельности полиции по реше-
нию возложенных на нее задач.

В заключение следует отметить, что рас-
смотренные нами вопросы не исчерпывают 
всего комплекса проблем и путей их решения. 
Ясно одно, что в процессе реализации норма-
тивных правовых актов, регулирующих дея-
тельность современной российской полиции, 
без сомнения, появятся новые проблемы, ре-
шение которых станет первоочередной зада-
чей современной отечественной науки и прак-
тики, а использование международных стан-
дартов, положительного опыта зарубежных 
стран при формировании собственного поли-
цейского законодательства создаст необходи-
мые условия для формирования в Российской 
Федерации реально действующей, професси-
ональной и эффективной полиции, что в свою 
очередь, непременно, окажет позитивное вли-
яние на повышение результативности обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина.
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