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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы исследования заключена в том, что 

государственная служба является одним из важнейших условий реализации 

предназначения государства. Регулирующие возможности государства, 

прежде всего, обеспечиваются именно уровнем организации государственной 

службы, еѐ эффективностью, но в настоящее время в России 

функционирование государственной службы не достаточно эффективно.  

Государственная служба выступает в качестве необходимой 

составляющей российского государства. В качестве своих целей она ставит 

реализацию функций государства. Данный институт тесно связан с 

государством и поэтому является переходным звеном между гражданином и 

должностным лицом, действующим от имени государства.  

Государство призвано регулировать общественные отношения, 

защищая права и свободы своих граждан и не допуская произвола и 

беззакония в обществе. Эти обосновывается важность данного института. 

Однако в настоящее время в российском государстве имеется ряд проблем 

как в государственной службе в целом, так и в службе в ОВД в частности. В 

данном контексте последняя для нас приобретает особый интерес ввиду того, 

что органы внутренних дел обладают наиболее широкими и объѐмными 

полномочиями по осуществлению государственных функций. Полагаем, 

государство осознаѐт важность государственной службы. По нашему 

мнению, это находит отражение в статистических данных. 

Так, по подсчетам Росстата всего в России 6 миллионов госслужащих. 

В связи с этим, несмотря на важность государственного аппарата, данное 

количество является чрезмерно значительным, поэтому в России планируется 

сокращение количества госслужащих на 15-20% к 2021 году
1
.  

                                                 
1
 Чиновники России: сколько их и на какую зарплату они живут? // Интернет–ресурс View 

[Электронный ресурс]. URL: https://offshoreview.eu/2019/03/14/chinovniki-rossii-skolko-ih-i-

na-kakuyu-zarplatu-oni-zhivut/. 
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Цель данного исследования заключается в комплексном анализе 

теоретико-правовых основ государственной службы в целом, а также анализ 

государственной службы в органах внутренних дел, в том числе выдвижение 

предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Для достижения цели необходимо выполнить задачи исследования: 

 дать характеристику понятия и правовой базы государственной 

службы; 

 выделить основные функции государственной службы; 

 рассмотреть разновидности государственной службы 

 выявить отличительные черты государственной службы в ОВД; 

 рассмотреть особенности прохождения государственной службы 

в органах внутренних дел; 

 внести предложения по совершенствованию законодательства и 

практики в рамках службы в органах внутренних дел. 

 Вышеперечисленное находит отражение во многих смежных 

дисциплинах, а именно в уголовном праве, административном праве, 

конституционном праве и во многих других смежных дисциплинах. 

 Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются общественные отношения, возникающие в сфере прохождения 

службы в государственных органах, в том числе органах внутренних дел. 

Предметом исследования являются правовые и организационные 

основы прохождения государственной службы в государственных органах, в 

том числе органах внутренних дел, доктринальные источники, судебная 

практика. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: 

анализ, синтез, индукция. Использованы и специальные методы, такие, как: 

сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, 

метод сравнительного правоведения и др. 
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Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и 

структуризации законодательных и научных положений в сфере 

государственной службы, в том числе службы в органах внутренних дел. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложения 

по совершенствованию законодательства, сформулированные в данном 

исследовании, положительным образом скажутся как на построении всей 

системы государственной службы в России, так и службы в органах 

внутренних дел в частности. 

Степень научной проработанности темы. Вопросами государственной 

службы занималось множество учѐных. Так, А. В. Кочетков, А.Р. Манукян, 

Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский и др. рассматривали вопросы, понятием и 

сущностью государственной службы. Л.Г. Махаева, Я.К. Евстафиади, А.Л. 

Анисимов и д.р. занимались рассмотрением проблемных вопросов в сфере 

службы в органах внутренних дел. 

Помимо всего прочего, такие учѐные, как О.Н. Княгинина, О.С. 

Фѐдорова, С.Н. Чаннов и д.р. исследовали вопросы прохождения 

государственной службы в ОВД. Учѐные также внесли вклад в исследование 

перспектив прохождения службы в органах внутренних дел. 

Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения 

и библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Понятие, правовая база и принципы государственной службы 

 

Понятию «служба» дано не одно определение. Служба может 

рассматриваться как вид общественной деятельности человека; место работы 

служащего человека, комплекс его обязанностей на работе; специфичное 

отношение к какому-либо делу и многое другое
1
.  

Особым видом службы является государственная служба. 

Государственная служба – это публичная служба, т.е. служба в органах 

публичной власти. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что все-

таки входит в определение «государственная служба». 

В Федеральном законе «О системе государственной службы в РФ» № 

58-ФЗ в статье № 1 было дано более широкое определение понятия 

«государственная служба». Государственная служба в толковании ФЗ №-58 

включает в себя все виды профессиональной службы граждан России, 

которые реализуют осуществление полномочий: Российской Федерации; 

государственных учреждений федерального значения; иных федеральных 

госорганов; субъектов РФ; органов власти субъектов РФ; иных 

государственных подразделений субъектов РФ; лиц, замещающих 

государственные посты, установленные Конституцией РФ, федеральными 

законодательными актами для выполнения полномочий федеральных 

государственных учреждений; лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для 

непосредственного выполнения полномочий государственного аппарата 

субъектов РФ
2
.  

                                                 
1
 Кочетков А. В. Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавров / под 

ред. Е. В. Охотского. – М., 2014. – С. 19. 
2
 Федеральный закон РФ «О системе государственной службы Российской Федерации» от 

27.05.2003 № 58-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 
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В толковании статьи 3 ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» государственная служба – подвид работы в 

государственном аппарате, являющийся профессиональной служебной 

деятельностью граждан, на государственных постах Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию функциональных обязанностей госорганов 

федерального значения, субъектов Российской Федерации, лиц, занимающих 

государственные посты, и лиц, занимающих государственные посты в 

субъектах Российской Федерации
1
.  

В широком смысле государственная служба представляет собой 

трудовую деятельность, выражающуюся в реализации административных 

(управленческих), социально-культурных и воспитательных функций.  

В узком смысле государственная служба – это профессиональная 

деятельность граждан, состоящих на руководящих либо исполнительских 

должностях в качестве соответствующих специалистов, в аппарате 

государственных органов, в органах управления государственных 

учреждений предприятий, наряду с вспомогательным персоналом либо 

техническими исполнителями
2
. 

Ю.Н. Старилов, занимаясь разработкой термина «государственная 

служба», толковал данное понятие с широкой точки зрения. Как он полагал, 

государственная служба представляет собой осуществление властными 

государственными структурами поставленных перед ними управленческих 

функций. Также в данное понятие включена непосредственно деятельность 

служащих, получающих заработную плату из бюджета страны, а сами 

служащие занимают должность в госаппарате на постоянно или временно
3
.  

                                                 
1
 Федеральный закон РФ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) // СЗ РФ. – 2004. – №31. – Ст. 

3215. 
2
 Манукян А. Р. Государственная служба в органах внутренних дел Российской 

Федерации: понятие, функции, принципы // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 47. – С. 84. 
3
 Старилов Ю. Н. Служебное право / под ред. Ю.Н. Старилова.– М., 1996. – С. 127. 
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Ю.А. Тихомиров полагал, что государственная служба представляет 

собой профессиональную деятельность госслужащих, обязующихся 

реализовывать совокупность полномочий госорганов и институтов 

публичной власти
1
. Иными словами, учѐный обращает наше внимание на 

процесс построения государственной службы. Так, сам труд служащих не 

включѐн в исследуемый нами термин.  

Анализ законодательства и практики показал, что государственная 

служба есть инструмент реализации функций государства, осуществляемый 

«руками» госслужащих, получающих вознаграждение за это из 

государственного бюджета. 

Согласно положениям конституционного права, государственная 

служба является одним из способов осуществления публичной власти. 

Административное право обращает внимание на призму государственного 

управления, в рамках которой такая служба воспринимается в качестве 

инструмента государственного управления, реализующего непосредственно 

властное упорядочивающее влияние субъектов управления на объекты 

управления. Трудовое право направлено на исследование вопросов, 

непосредственно относящихся к аспектам нормативного регулирования 

труда
2
.  

По этому вопросу в науке по настоящее время имеются споры. 

Некоторые специалисты включают в исследуемое понятие работу самих 

служащих и  саму работу госорганов. Б.Н. Габричидзе, и А.Г. Чернявский 

полагали, что государственная служба есть аппарат органов, систем, 

элементов и отделений, основная цель которого заключена в обеспечении 

общесоциального благополучия
3
. 

                                                 
1
 Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс / под ред. Ю.А. 

Тихомирова. – М., 2006. – С. 309. 
2
 Гребенкина Н. А. Правовой статус служащих, замещающих высшие выборные 

публичные и некоторые приравненные к ним должности в России. к.ю.н. – Пермь, 2004. –

С. 100. 
3
 Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Служебное право: учебник / под ред. Б.Н. 

Габричидзе. – М., 2004. – С. 82.  
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Такие ученые, как Д.Н. Бахрах, В.Г. Татарян, В.М. Манохин полагают, 

что государственная служба представляет собой публичную структуру, 

способствующую реализации государственных функций, и только после 

этого такую службу допускается исследовать через призму деятельности еѐ 

субъектов, то есть служащих государственного аппарата. 

В отечественном законодательстве исследуемое нами понятие 

раскрывается в качестве профессиональной служебной деятельности, 

обеспечивающей реализацию государственных функций, полномочий 

органов государстве, обязанностей служащих. 

Как гласит ст. 10 ФЗ «О статусе военнослужащих» разъясняет, что при 

прохождении военнослужащими военной службы, реализуется их право на 

труд
1
. Из этого непосредственно вытекает то, что военная служба выступает 

в качестве вариации трудовой деятельности. В науке военная служба 

трактуется как постоянная возмездная профессиональная деятельность в 

сфере военного дела.  

Полагаем, государственная служба тоже выступает в качестве 

разновидности труда. С одной стороны, она направлена на реализацию 

интересов государства и его органов. Но с другой стороны, посредством 

такой службы воплощаются в жизнь интересы частные, под которыми мы 

подразумеваем интересы самих служащих. На основании вышесказанного, 

государственную службу необходимо воспринимать в качестве публично-

правового института, предназначение которого реализуется посредством 

профессиональной службы, выступающего в качестве разновидности труда
2
. 

Ещѐ раз стоит отметить, что, как мы выяснили, государственная служба 

направлена не только в целом на реализацию публичных интересов, но и на 

осуществление интересов частных лиц. 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 

53-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – №13. – Ст. 1475. 
2
 Игнатов В. Г., Белолипецкий В. К. Профессиональная культура и профессионализм 

государственной службы: контекст истории и современность : учеб. пособие. Ростов н/Д, 

2000. – С. 30. 
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Итак, в рамках дискуссий о предназначении государственной службы и 

ее положения в управленческом процессе над государством, необходимо 

иметь в виду, что служба в то же время выступает в качестве разновидности 

наѐмного труда, которой характерна публичная ориентированность. Не 

вполне достаточно, исследовать государственную службу, только принимая 

ее за наемную трудовую деятельность в учреждениях государственного 

аппарата, которая выполняет обеспечительные функции. С этой точки зрения 

государственная служба является всего лишь набором трудовых функций, 

обслуживающих государственную власть. По мнению Л.А. Чикановой по 

отдельности каждый из гражданских служащих не может выполнить 

функции и задачи, поставленные перед государством, для этих целей каждый 

служащий, выполняет свои задачи в трудовых коллективах государственных 

учреждений, где на него возложен определенный служебный функционал
1
. 

В настоящее время в Российской Федерации нормативную базу 

государственной службы составляют следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации, которая в части 4 статьи 32 

одной из важнейших форм участия граждан в управлении делами 

государства и общества определила государственную службу. 

Также Конституция провозглашает разделение властей на 

законодательные, исполнительные и судебные органы, устанавливает равный 

доступ гражданина к государственной службе (п. 2 ст. 24; п. 3 ст. 41; п. 2 ст. 

46). 

2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ, который 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

федеральной государственной гражданской службы и государственной 

гражданской службы субъектов РФ.  

                                                 
1
 Чиканова Л. А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной 

гражданской службе: вопросы теории и практики // Журнал российского права. – 2005. – 

№ 4. – С. 35. 
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3. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ. Данный Федеральный закон в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет правовые и 

организационные основы системы государственной службы Российской 

Федерации, в том числе системы управления государственной службой 

Российской Федерации. 

4. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» от 30 мая 

2005 года № 609. 

5. Указ Президента Российской Федерации «О примерной форме 

служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы 

Российской Федерации и замещении должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» от 16 февраля 2005 года № 

159. 

6. Указ Президента Российской Федерации «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» от 1 

февраля 2005 года № 110. 

7. Указ Президента Российской Федерации «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации» от 1 февраля 2005 года № 112. 

Разумеется, представленная совокупность нормативных актов не 

является исчерпывающей ввиду того, что каждый государственный орган 

ориентируется на множество актов, помимо вышеназванных, которые 

относятся исключительно к их деятельности. К примеру, сотрудники 

полиции ориентируются не только на отражѐнные акты, но и на, к примеру, 

ФЗ «О полиции», относящийся исключительно к деятельности органов 

внутренних дел. Также мы подразумеваем не только соответствующее 

федеральное законодательство, но и ведомственные акты (приказы, 

распоряжения и т.д.). 
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Принципы есть основные руководящие положения, идеи, которые 

пронизывают всю государственно-служебную деятельность. Ю.Н. Старилов 

полагает, что основополагающее предназначение принципов госслужбы 

состоит в том, что они определяют «юридическую судьбу», 

жизнеспособность, организацию и реальное функционирование 

государственной службы
1
. К таким принципам относятся следующие: 

– федерализм, подразумевающий под собой единство системы 

государственной службы вкупе с разграничением полномочий между 

непосредственно органами государства федерального значения и 

соответствующими органами субъектов РФ; 

– законность, заключающуюся в неукоснительном следовании нормам 

права, начиная с Конституции и международных норм, и заканчивая 

ведомственными правовыми актами; 

– определение прав и свобод как основополагающей ценности и блага, 

а также их непосредственная реализация и защита; 

– равный доступ граждан к государственной службе, а также равные 

возможности для продвижения в еѐ рамках вне зависимости от таких 

признаков, как пол, раса, материальное положение, вера и др.; 

– единство правовых и организационных основ государственной 

службы, подразумевающее под собой нормативное отражение и обеспечение  

единого подхода к построению службы; 

– взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

– открытость государственной службы, включающая в себя 

возможность контролировать и осуществлять еѐ мониторинг со стороны 

социума; 

– профессионализм служащих; 

– защита служащих от противоправного воздействия в процессе 

осуществления их государственных полномочий. 

                                                 
1
 Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов: - 4-е изд., 

пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. – С. 330.   
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Фактическая реализация отражѐнных выше принципов обеспечивается 

нормами права, то есть положениями Конституции, федерального 

законодательства, а также отраслевыми актами, в том числе 

ведомственными, отражающими особенности отдельно взятой разновидности 

государственной службы и конкретного государственного органа. 

Как мы отмечали ранее, особое место в рамках государственной 

службы занимает служба в органах внутренних дел. Она строится на 

вышеуказанных принципах, поскольку она тоже выступает в качестве 

разновидности государственной службы, однако, ей свойственны 

определѐнные специфические черты, в связи с которыми ФЗ «О службе в 

ОВД» отразил основополагающие принципы данной службы: 

– единоначалие и субординация (подчиненность), подразумевающее 

неукоснительное соблюдение законных требований начальства в рамках 

службы, в связи с чем проводится аналогия с военной службой (в науке есть 

мнения, согласно которой служба в ОВД выступает в качестве 

милитаризированной службы); 

– обязательный профессиональный отбор вкупе с равным доступо 

граждан к службе в данной структуре, а также равные возможности для 

продвижения в еѐ рамках вне зависимости от таких признаков, как пол, раса, 

материальное положение, вера и др.; 

– взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, ответственности 

на службе и социальных гарантий
1
. 

В итоге отметим, что без реализации вышеназванных принципов не 

представляется возможным формирование института государственной 

службы. Это в полной мере относится и к службе в ОВД. Указанные 

принципы необходимы служащим для качественной реализации 

возложенных на них полномочий. 

                                                 
1
 Карагодин А.В. Особенности организации государственной службы в органах 

внутренних дел на современном этапе // Проблемы правоохранительной деятельности. – 

2016. – №1(13). – С. 17. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-pravoohranitelnoy-deyatelnosti
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1.2 Основные функции и задачи государственной службы 

 

В качестве основополагающей цели государственной службы 

выступает практическая реализация функций и задач государства в лице его 

органов. Также в качестве цели можно назвать обеспечение всеобщего 

благосостояния и реализацию интересов государства в строгом соответствии 

с нормами права. Основополагающими целями государственной службы 

выступают следующие: 

– защита конституционного строя России, формирование условий для 

соблюдения человеческих и гражданских прав и свобод, построение системы, 

в рамках которой возможно всеобщее благосостояние и обеспечение режима 

законности; 

– построение организационных, правовых и материальных условий для 

формирования грамотно функционирующей государственной системы в лице 

еѐ органов; 

– соблюдение прозрачности и открытости в рамках функционирования 

органов государства; 

– формирование условий для построения благоприятной 

межличностной среды среди служащих органов государства. 

Также обязательно стоит раскрыть функции государственной службы, 

в качестве которых, по нашему мнению, выступают основополагающие 

направления осуществления нормативных положений института 

государственной службы, иными словами, основные действия и 

мероприятия, направленные на достижение целей государственного 

регулирования, и, соответственно, осуществления самого предназначения 

государства как регулятора общественных отношений.  

С точки зрения функций права государственная служба как правовой 

институт выполняет традиционные для правовой системы функции
1
: 

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Современная социология права . – М., 1995. – С. 70. 
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– обеспечительную, т.е. выполнение задач и функций государства; 

– интегративную, т.е. государственная служба является нормативно-

правовым средством реализации основополагающих интересов личности, 

общественного согласия, гармонии в работе государственной структуры 

вкупе с формированием наиболее рациональных закономерностей 

построения государственного аппарата, а также формирования социального 

всеобщего благополучия; 

– регулятивную, т.е. государство в лице его уполномоченных органов и 

соответствующих должностных лиц, наделенных особым правовым статусом 

(включающим совокупность прав, обязанностей и ответственность), особым 

способом регулирует общественные отношения; 

– коммуникативную, цель которого заключается в формировании 

общественно полезного накопления и применении информации об основных 

процессах, имеющих место в рамках государственного аппарата, на 

применение мнения социальных институтов об итогах работы 

государственной службы и перспективах еѐ развития; зачастую данную 

функцию именуют информационной; 

– охранительную, предназначенную для обеспечения возможности 

применения должностными лицами в процессе своей государственной 

деятельности мер предупредительного, принудительного и 

восстановительного характера, предназначение которых заключается в 

обеспечении законности в государстве и обществе, т.е. защите законных 

интересов, восстановлении утраченных прав, и т.д.; 

Представляется возможным сравнение государственной службы в 

аспекте еѐ функций с  назначением всего государства и государственного 

управления, с авторитетом публичных органов. 

В качестве основных направлений деятельности государственных 

органов, реализующих государственную службу, выступают следующие 

направления: 
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– принятие нормативных актов, соответствующих Конституции РФ, 

федеральному законодательству, цель которых заключается в регулировании 

общественных отношений; 

– контроль и надзор, непосредственно подразумевающий под собой 

реализацию действий по контролю за законным функционированием 

государственных органов, органов самоуправления, должностных лиц и 

граждан, то есть, контроль соблюдения законности в государстве; 

– выдача лицензий, являющихся документами, дающими право на 

осуществление какой-либо деятельности, для которой необходимо особое 

разрешение со стороны органов государства, что может быть вызвано в том 

числе потенциальной опасностью деятельности, для реализации которой 

субъект желает получить разрешение; 

– регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание 

индивидуальных правовых актов; 

– также в качестве одного из направлений функционирования 

выступает правоприменение, подразумевающее под собой вынесение 

индивидуальных актов, а также формирование реестров, кадастров, 

регистров и т.д. Правоприменительная функция ярко проявляется в 

деятельности органов внутренних дел. К примеру, вынесение следователем 

обвинительного заключения выступает в качестве способа реализации 

правоприменительной функции государства в лице его должностного лица (в 

данном случае – следователя); 

– управление имуществом государства, под которым непосредственно 

подразумевается  реализация полномочий собственника по отношению к  

федеральному имуществу; 

– оказание государственных услуг, в которое включается реализация 

исполнительными органами социально значимых услуг в соответствии с 

федеральными законами в отношении неустановленного круга лиц; 

Данные функции присущи государственной службе как 

государственно-социальному образованию. В этом аспекте следует 
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производить чѐткое разграничение между такой службы между 

государственной службой в виде нормативно-правового формирования. В 

этом аспекте находят своѐ соотношение функции государства и функции 

права, единство которых отражено в олицетворении социальной цели права и 

государства, поскольку зачастую их задачи практически идентичны. 

Отличия функций права от функций государства состоят в том, что: 

– они выступают в качестве выражения различных сущностей, 

характеризующих их особенности и самостоятельность; 

– различны методы реализации рассмотренных функций; 

– разновидности и число осуществляемых функций не идентичны в 

полной мере; 

– пределы реализации функций также различны. 

В.М. Манохин отмечал, что государственная служба непосредственно 

связана с государством и свойственным ему общественным назначением 

Основополагающие задачи государства находят своѐ отражение через 

деятельность его органов и должностных лиц; последние, в свою очередь, 

обладают частью полномочий органа государства.  Государственная 

должность выступает в качестве составной части государственной службы
1
.  

Из вышесказанного следует, что государственная служба через призму 

функций выступает в качестве определенного чѐтко направленного 

воздействия субъекта государственно-служебных отношений для 

упорядочения функционирования системы государственных органов. Такому 

воздействию характерно яркое проявление управленческих черт. 

В настоящее время понимание государственной службы сведено к 

реализации функций публичного управления, исследуемого в широком 

смысле, т.е. как реализация управленческих функций представителями всех 

трѐх ветвей власти.  

                                                 
1
 Манохин В.М. Государственная служба // Советское административное право. 

Государственное управление и административное право. – Ижевск, 2013. – С. 286. 
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При реализации государственной службы осуществляется 

государственная управленческая деятельность, представляющая собой 

воплощение в жизнь функций государственного управления. 

Управление в рамках государственной службы заключает в себе ряд 

основополагающих характеристика. К характеристикам такого управления 

относятся следующие: 

– в процессе управления отражаются как интересы публичные 

(интересы государственных органов, должностных лиц), так и интересы, 

присущие частным лицам, то есть самим служащим; 

– чаще всего управление органами государства, наделѐнными этим 

государством соответствующим перечнем полномочий, который необходим 

для осуществления присущих органу функций. 

В этой связи стоит отметить, что почти все вариации связей в области 

управления опосредованы с другими нормативными документами. Также 

важно подчеркнуть, что государственная служба несѐт в себе ряд 

объективных факторов (в данном случае мы подразумеваем непосредственно 

саму объективную необходимость формирования государственной 

структуры), и субъективных факторов (к их числу можно отнести 

возможности проходить службу, соответствующие навыки, 

профессиональная квалификация и др.). 

Госуправление точно таким же образом отражает в себе предпосылки 

как объективного, так и субъективного характера. Однако по большей мере 

такому управлению свойственен субъективный характер ввиду того, что 

управление непосредственно выступает в качестве результата мысли 

человека. 

Помимо всего прочего, функции государственной службы 

подразделяются на основные и специфические. В свою очередь, основные и 
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специфические функции подразделяются на общие, специальные и 

вспомогательные (факультативные)
1
. 

Основными общими функциями являются: 

– информационное обеспечение государственных структур; 

– прогнозирование совершенствования образа построения 

государственных органов и его структур, исследования в данном 

направлении; 

– планирование, т.е. определение темпов развития тех или иных 

процессов, построение определѐнных планируемых мероприятий; 

– организация, подразумевающая формирование самой системы 

органов государства на основании общепринятых принципов в этой области, 

а также в соответствии с действующими законами; 

– руководство – определение сущности деятельности органа,  а также 

наделение соответствующими полномочиями отдельно взятых элементов 

государственного органа в виде определѐнных структур, должностных лиц; 

– координация, подразумевающая под собой согласованную работу 

органов государства, деятельность при ориентации на функционирование 

другого государственного органа, а также взаимодействие; 

– контроль, подразумевающий определение соответствия фактической 

деятельности органа и нормативной базы его функционирования; 

– регулирование, т.е. применение методов управления; 

– учет, т.е. фиксация и анализ информации о количественных 

показателях чего-либо, в целом результатах работы органа и др. 

Общими функциями государственной службы выделяются: 

– реализация кадровой политики; 

– комплектование персонала с учѐтом их характеристик; 

– ведение реестра государственных должностей и служащих;  

– организация государственной службы; 

                                                 
1
 Волошина В.В. Правовые проблемы регулирования государственной службы Российской 

Федерации:  дис. … канд.юрид.наук. – М., 1993. – С.12. 
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– обеспечение гарантий, необходимых в целях несения службы; 

– определение требований к государственным служащим; 

– контроль деятельности персонала государственной службы. 

Специфические общие функции: 

– поддержание обороноспособности государства; 

– поддержание общественного порядка и общественной безопасности; 

– защита от преступных посягательств. 

В экономической и социально-культурной сферах имеют место 

следующие функции государственной службы: 

– повышение народного благосостояния, а также защита определѐнных 

категорий населения, помощь лицам, находящимся в тяжѐлой жизненной 

ситуации; 

– защита и обеспечение грамотного применения природных ресурсов, 

сохранение биологического разнообразия растений и животных, 

поддержания экологического состояния природы, необходимого для 

комфортного существования социума; 

– развитие производства с учѐтом необходимости сохранения 

окружающей среды и применения современных научных достижений и др. 

Вспомогательные функции государственной службы в качестве своей 

цели определяют материальное, техническое, нормативное и 

организационное обеспечение функционировании самих органов. В данном 

аспекте стоит отметить: делопроизводство, юридическое обслуживание, 

материально-техническое обеспечение и т.д. 

Итак, на основе вышесказанного, считаем необходимым выделить 

основополагающие и наиболее широкие функции государственной службы. 

Разумеется, представленный перечень не является исчерпывающим, и в 

науке существует множество иных взглядов на классификацию функций 

государственной службы. Функциями, по нашему мнению, являются: 
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1. Правоприменительная функция, заключающаяся в реализации 

регулятивных и распределительных полномочий; исполнение целей 

государства посредством определѐнных полномочий. 

2. Правотворческая функция, заключающаяся в разработке и принятии 

правовых актов, выдаче властно-распорядительных предписаний; также 

осуществление законопроектных полномочий, издание приказов и 

распоряжений; их подготовка, принятие и исполнение долга, указаний. 

3. Регулирующая функция, которая подразумевает под собой 

формирование и осуществление государственной политики в рамках всех 

социальных сфер; использование при необходимости государственного 

принуждения; обеспечение согласования различных интересов. 

4. Организационная функция, подразумевающая под собой 

формирование условий для реализации компетенций государственных 

органов; также подразумевает под собой организационную и материально-

техническую деятельность. 

5. Правозащитная функция подразумевает реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на защиту человеческих и гражданских прав и 

свобод, а также взаимное соблюдение прав и обязанностей человека и 

государства.  

Как видим, у государственных служащих большой объѐм 

государственных административно-управленческих функций: 

государственное управление; государственный контроль, надзор; 

государственное планирование и прогнозирование, государственный учѐт; 

государственное руководство и координация
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Войтович В.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное  

пособие. – Ижевск, 2013. – С. 286. 
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1.3 Разновидности государственной службы 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

законодательно закреплено, что система государственной службы включает в 

себя следующие виды государственной службы: 

– государственная гражданская служба, в свою очередь, 

подразделяющаяся на: 

1) федеральную государственную гражданскую службу; 

2) государственную гражданскую службу субъекта РФ; 

– военная служба. 

Кроме того, ст. 4 Закона дает общее определение федеральной 

государственной службы: 

«Федеральная государственная служба – профессиональная служебная 

деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской 

Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов и 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации». 

Военная служба – вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким 

гражданам присваиваются воинские звания. 

Воинская служба характеризуется основополагающими принципами 

государственной службы, но одной из обязательных отличительных черт 

выступает принятие присяги при поступлении на службу. После неѐ лицо 

получает весь перечень служебных полномочий. Нарушение  присяги влечет 

установленную законом ответственность
1
.  

                                                 
1
 Метѐлкин О.И. Военная служба как вид государственной службы в Российской 

Федерации // Вестник ЧитГУ. – 2017.  – №4(71). – С. 5. 

http://gimyrf.ru/gosudarstvennaya-sluzhba/
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Правоохранительная служба представляет собой разновидность 

федеральной государственной службы, которая выступает в качестве 

профессиональной служебной деятельности граждан на правоохранительных 

должностях в органах государства, обеспечивающих безопасность, 

правопорядок и защиту человеческих и гражданских прав и свобод в 

социуме. Лица, реализующие такую деятельность, получают специальные 

звания и классные чины.  

Важно, что в настоящее время правоохранительная служба теперь не 

входит в список разновидностей государственной гражданской службы
1
. Эта 

служба теперь включена в иные виды государственной службы. Полагаем, в 

данный перечень включены ОВД,  ФТС, СК и др. 

Несмотря на значительный объѐм различий, указанные службы также 

имеют множество общего. Общие характеристики обуславливают включение 

их всех в один вид «иных» служб. К таким характеристикам относятся: 

– ориентация на реализацию правоохранительной деятельности; 

– непрерывность служебной деятельности; 

– особый режим прохождения службы, т.е. «график работы»; 

– наличие рисков при прохождении службы, определѐнный уровень 

опасности в процессе прохождения службы; 

– право на применение силовых средств; 

– специфические режимы секретности и т.д.
2
. 

Разумеется, некоторые из названных черт описывают службу и тех лиц, 

которые выступают в качестве служащих государственной гражданской и 

военной службы. Но одновременно всеми чертами может обладать только 

правоохранительная служба. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании 

утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» от 13.07.2015 № 262-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 

29. – Ст. 4388 
2
 Сергун П. П. Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации: 

теоретико-правовое исследование: дис. ... д. ю. н. – М., 1998. – С. 12.  
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Ещѐ в конце прошлого века в отечественной науке начали возникать 

идеи, в соответствии с которыми служба в милиции, таможне и иных 

силовых структурах. формирует собой единую разновидность 

государственной службы. 

Так, Д. Н. Бахрах, предлагая выделять государственную гражданскую 

службу и государственную милитаризованную службу, вместе с тем 

указывал, что милитаризованная служба может быть подразделена на 

военную и военизированную. Согласно его мнению, в последнюю 

необходимо было относить только милицейскую, внутреннюю службу в 

системе МВД России, военизированную охрану МПС, горноспасательную 

службу, службу в таможне и так далее
1
. Другие учѐные придерживались 

схожей позиции
2
. 

В законе больше нет термина «правоохранительная служба, но в 

настоящее время некоторые акты в РФ сдержат такое понятие: 

«государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью» 

(ст. 361 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 5 

декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества». 

Термин «правоохранительная служба» подвергался критике ещѐ на 

этапе разработки ФЗ № 262-ФЗ, поскольку федеральное законодательство не 

применяет исследуемое понятие, а новый закон не раскрывает понятие и 

отличительные черты. Это непосредственно может вызвать 

правоприменительные проблемы. Однако в финальной версии Закона 

понятие «государственная служба, связанная с правоохранительной 

деятельностью» сохранено, поскольку необходимо одно понятие, 

подразумевающее службу в правоохранительных органах. 

                                                 
1
 Бахрах Д. Н. Милитаризованная служба России // Российский юридический журнал. – 

2005. – № 1. – С. 24.   
2
 Анисимов А. Л. Особенности регулирования труда сотрудников органов внутренних дел 

// Трудовое право. – 2009. – № 1. – С. 15.  
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Помимо этого, некоторые нормативные акты, которые вступили в силу 

уже с 1 января 2016 г. (даты вступления в силу Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 262-ФЗ), всѐ так же используют термин «правоохранительная 

служба». К примеру, приказ Росстата от 18 февраля 2016 г. № 71 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Федеральной 

службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за 

предоставлением государственных услуг в области содействия занятости 

населения» выделяет такую категорию незанятых граждан, как «граждане, 

уволенные с правоохранительной службы»
1
.  

В пункте 4 Обзора практики привлечения к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, говорится о дисциплинарной ответственности 

государственных служащих, замещающих должности правоохранительной 

службы
2
. 

Конечно, указанные ситуации можно воспринимать как 

законодательные недочѐты. И в то же время вся совокупность 

вышеуказанных факторов напрямую свидетельствует об актуальности 

разработки единого понятия, которое бы могло объединить служебную 

деятельность сотрудников правоохранительных органов. 

Поэтому, использование термина «правоохранительная служба», хотя 

бы в научной сфере, на наш взгляд, является вполне допустимым и логичным 

даже несмотря на то, что законодатель отказался от указанного термина. 

                                                 
1
 Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Федеральной службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за 

предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения» от 

18.02.2016 № 71 .Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
2
 Письмо Минтруда России «О критериях привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения» от 21 марта 2016 г. № 18-2/10/П-1526 // Бюллетень 

трудового и социального законодательства РФ. – № 5. – 2016. 
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Но  при исключении правоохранительной службы вопрос заключался 

не только и не столько в том – должна ли существовать государственная 

правоохранительная служба как единая система, а в том – должна ли она 

регулироваться единым законом. 

В итоге законодателю оказалась более близкой тенденция принятия 

отдельных правовых актов относительно каждой разновидности 

правоохранительной деятельности. Такой подход имеет место быть. Однако, 

возникают вопросы о его оптимальности и целесообразности. Если 

законодатель выступает в качестве сторонника идеи о дифференциации 

нормативного регулирования правоохранительной службы, то ему 

необходимо определить отличительные черты такой службы в различных 

правоохранительных структурах. Помимо всего прочего, необходимо будет 

детально провести разграничение правового статуса сотрудников каждого 

ведомства, установить объѐм указанных различий, а также отразить 

принятые изменения в иных правовых актах. Однако ни наука, ни закон в 

настоящее время не разрешают отмеченные вопросы. Более того,  

разновидности государственной службы, функционирующие в России в 

настоящее время, заключают между собой огромное число схожих признаков 

и тенденций,   что также и отражается в издании различных правовых актов, 

в которые включены вполне схожие положения. 

В связи с этим в настоящее время принимается множество актов, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов разного 

назначения, но с во многом идентичным текстом (исключением, по нашему 

мнению, являются ведомственные акты).  

Такая ситуация обосновывает актуальность законодательных 

преобразований в данной процесс с целью совершенствования 

нормотворческой деятельности законодателя
1
. 

                                                 
1
 Чаннов С.Н. Государственная правоохранительная служба: быть или не быть? // Журнал 

российского права. – 2016. –  №6. – С. 78.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/zhurnal-rossiyskogo-prava
https://cyberleninka.ru/journal/n/zhurnal-rossiyskogo-prava
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Сейчас система госслужбы в РФ заключает в себе неопределѐнное 

число разновидностей службы, в связи с чем такие устоявшиеся понятия, как 

«правоохранительная деятельность», «правоохранительные органы», 

«правоохранительная служба» в настоящее время используются только в 

рамках научной деятельности
1
. 

Подводя итог вышеизложенному, считаем необходимым 

сформулировать ряд выводов, сформулированных в процессе исследования 

государственной службы как социально-правового института: 

1. Государственная гражданская служба РФ – разновидность 

государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной 

гражданской службы РФ по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 

РФ. 

Основными принципами системы государственной службы являются: 

– федерализм; 

– законность; 

– приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

– равный доступ граждан к государственной службе; 

– единство правовых и организационных основ службы; 

– взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

– открытость государственной службы и ее доступность 

общественному контролю; 

– профессионализм и компетентность государственных служащих; 

– защита государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 

Если говорить о принципах службы в ОВД, то к ним относятся: 

– единоначалие и субординация (подчиненность); 

                                                 
1
 Козбаненко В.А. Иные виды государственной службы - правоохранительная служба: 

закон и доктрина // Актуальные проблемы российского права. –  2018. – №9(94). – С.98. 
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– обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан 

к службе в органах внутренних дел; 

– взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, ответственности 

на службе в органах внутренних дел и социальных гарантий сотрудника 

органов внутренних дел. 

2. Итак, на основе вышесказанного, считаем необходимым выделить 

основополагающие и наиболее широкие функции государственной службы. 

К ним можно отнести следующие: 

– правоприменительная функция; 

– правотворческая функция; 

– регулирующая функция; 

– организационная функция; 

– правозащитная функция; 

3.  В настоящее время в России, в соответствии с ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» существует три 

разновидности государственной службы: государственная гражданская 

служба; военная служба; государственная служба иных видов
1
. Как видим, 

правоохранительная служба была исключена из данного перечня. На деле 

возникают вопросы по поводу целесообразности решения законодателя. 

Разновидности государственной службы, функционирующие в России 

в настоящее время, заключают между собой огромное число схожих 

признаков и тенденций,   что также и отражается в издании различных 

правовых актов, в которые включены вполне схожие положения. 

В связи с этим в настоящее время принимается множество актов, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов разного 

назначения, но с во многом идентичным текстом (исключением, по нашему 

мнению, являются ведомственные акты). 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ «О системе государственной службы Российской Федерации» от 

27.05.2003 № 58-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – №22. – Ст. 2063. 
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Такая ситуация обосновывает актуальность законодательных 

преобразований в данной сфере с целью совершенствования нормативного 

регулирования государственной правоохранительной службы в данной 

сфере. 

В настоящее время система государственной службы РФ состоит из 

неопределенного числа видов. В связи с этим предлагается принятие 

федерального закона «О правоохранительной службе», в котором бы 

закреплялось понятие данной деятельности, ее признаки и перечни видов 

государственной службы, относящихся к правоохранительной, а также 

отличительные черты каждой разновидности правоохранительной 

деятельности. Полагаем, данным законом может быть урегулирована 

деятельность таких структур, как ОВД, СК РФ, ФТС и др. Принятие этого 

закона позволит исключить дублирование положений отдельных 

нормативных актов, регулирующих деятельность каждой из названных 

структур, приведя в целом к определѐнной унификации законодательства в 

этой области.  

В связи с принятием вышеуказанного закона последует логичная 

необходимость убрать категорию «иные виды государственной службы», 

отражѐнную в Законе № 58-ФЗ, вместо которой предполагается закрепление 

термина «правоохранительная служба». 

Полагаем, что в настоящее время в России нормативная база 

государственной службы в целом, и правовая база правоохранительной 

службы в частности является достаточно несовершенной, в связи с чем 

предложенные нами нововведения позитивно скажутся на развитии и 

функционировании данного института. 

Это является в достаточной степени актуальным ввиду того, что  

государственная служба от лица государства обеспечивает интересы 

последнего, в которые, в том числе, включены обеспечение законности в 

социуме и защита прав и свобод как основных ценностей демократического 

обществ 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В 

ОВД 

 

2.1 Отличительные черты государственной службы в ОВД 

 

Служба в ОВД – федеральная государственная служба, 

представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях в органах внутренних дел РФ, а также 

на должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в 

случаях и на условиях, которые предусмотрены ФЗ, другими федеральными 

законами и (или) нормативными правовыми актами Президента РФ
1
. 

Указом Президента Российской Федерации с 1 октября 2018 года была 

установлена предельная штатная численность сотрудников органов ОВД РР 

(без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет 

бюджета, в количестве 894 869 единиц, в том числе сотрудников ОВД 746 

859 человек, федеральных государственных гражданских служащих – 17 197 

человек, работников – 130 813 человек
2
. 

Количество служащих в ОВД снижается с каждым годом. Статистика 

количества служащих в МВД по годам выглядит следующим образом: 

– 2009 год: 1 325 000 человек; 

– 2011 год: 1 280 000 человек; 

– 2012 год: 1 106 472 человек; 

– 2015 год: 1 003 172 человек; 

– 2016 год: 904 871 человек; 

                                                 
1
 Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

30.11.2011 № 342-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – №49 (ч. 1). – Ст. 7020. 
2
 Указ Президента РФ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации 

от 1 марта 2011 г. «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» и 

Указ Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» от 5 мая 2014 г. № 300  // СЗ РФ. – 2018. – № 42. 

(часть II). – Ст. 6441. 
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– 2017 год: 894 тысяч 871 человека, из которых сотрудников 

органов МВД РФ – 746 тысяч 859 человек, из которых полицейских 643 

тысячи.  

Статистические данные показали, что в настоящее время, начиная с 

2009 года, наблюдается тенденция сокращения штата сотрудников МВД. 

Полагаем, во многом это связано с полицейской реформой и принятием ФЗ 

«О полиции» в 2011 году, в том числе подразумевающей под собой 

оптимизацию штата сотрудников. 

В качестве основополагающего акта, регламентирующего службу в 

ОВД, выступает ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Также источниками правового регулирования 

правоотношений, связанных со службой в органах внутренних дел, являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ (далее – Закон); 

3) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 

4) Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и другими федеральными законами; 

5) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

6) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

7) нормативные правовые акты федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

Органы внутренних дел выступают в качестве органов исполнительной 

власти. Они относятся к федеральным государственным органам, 

неотъемлемой составляющей нормативной базы которой являются принципы 

и условия прохождения государственной службы, а кадровый состав 

образуют их сотрудники (государственные служащие). 

http://�������-������.ru-an.info/%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
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Государственная служба в органах внутренних дел выступает в 

качестве одного из структурных элементов, входящих в систему 

государственной службы Российской Федерации, что обосновывается тем, 

что государственной службе в целом, и служба в ОВД в частности 

характерны общие специфические признаки –  властность, профессионализм, 

компетентность и системность. 

В науке отмечается специфический характер прохождения 

государственной службы в ОВД. Так, например, П. П. Сергун отмечает, что 

«государственная служба может быть общего и специального характера»
1
. 

Он полагает, что в процессе реализации функций через призму общего 

характера государственные органы пользуются общими положениями и 

принципами, связанными с государственной службой, а специальный 

характер, в свою очередь, проявляется в процессе реализации специфических 

функций, присущих конкретному органу, подразделению. 

Отличительными чертами государственной службы в ОВД являются: 

–  нормативное регулирование службы относится к ведению РФ; 

–  субъектом службы может быть только гражданин РФ; 

–  профессиональная служебная деятельность в ОВД относится к 

федеральной государственной службе, что обусловливает распространение 

на нее общих признаков государственной службы в целом; 

–  служба ориентируется как на общие принципы построения и 

функционирования государственной службы, так и на особые, специальные 

принципы, характерные исключительно службе в ОВД; 

–  территориальное иерархическое построение системы ОВД 

(районный отдел полиции, городской, областной и т.д.). 

Подчиненность и структура территориальных органов внутренних дел 

утверждаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

                                                 
1
 Сергун П. П. Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации: 

теоретико-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 45. 
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Таким образом, в качестве ещѐ одного признака выступает 

территориальность деятельности ОВД, при котором сотрудники реализуют 

полномочия на всей территории РФ. 

В науке имеет место мнение, согласно которому милитаризованность 

относительно ОВД подразумевает под собой наличие в такой службе особых 

характеристик, которые присущи также и военной службе
1
. 

Так, например, А. Л. Анисимов полагал, что сотрудников ОВД в 

процессе классификации необходимо включать в перечень 

милитаризованных госслужащих, действующих в рамках исполнительной 

власти на должностях правоохранительной службы»
2
. 

Закон изначально закладывает механизмы защиты таких служащих в 

нормативную базу их деятельности, что непосредственно обуславливается 

опасностью и повышенным риском такой службы. 

В этом аспекте государство предусмотрело обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и 

сотрудников ОВД, которое реализуется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы»
3
. Однако на практике могут возникать сложности 

в рамках осуществления страховых выплат сотрудникам ОВД. 

                                                 
1
 Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое 

исследование. – М., 1996. – С. 55. 
2
 Анисимов А. Л. Особенности регулирования труда сотрудников органов внутренних дел 

// Трудовое право. – 2009. –  № 1. – С. 64. 
3
 Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
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Так, Мельников В.Е. 27 февраля 2014 года обратился в суд с иском к 

ООО «Страховая компания «ВТБ Страхование», Министерству финансов 

Российской Федерации о взыскании страхового возмещения. 

В обоснование исковых требований Мельников В.Е. ссылался на то, 

что он с 23 августа 1979 года по 30 апреля 2011 года проходил службу в 

органах внутренних дел. На основании приказа Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области) от 28 апреля 2011 года № 361 л/с он 

был уволен со службы в органах внутренних дел по пункту «з» статьи 

58 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

от 23 декабря 1992 года № 4202-I (по ограниченному состоянию здоровья). 

16 апреля 2012 года, то есть до истечения одного года после 

увольнения со службы в органах внутренних дел, федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-

Петербургу» по результатам освидетельствования Мельникову В.Е. была 

установлена III группа инвалидности по причине заболевания, полученного в 

период службы. 

Мельников В.Е. не получил страховое возмещение в связи с 

наступлением страхового случая (установлением III группы инвалидности в 

течение года после увольнения со службы в органах внутренних дел), 

поскольку открытое акционерное общество «Страховая компания "Ростра» 

было признано несостоятельным (банкротом)
1
. 

Проблема заключается в том, что Федеральный закон от 28 марта 1998 

года № 52-ФЗ не содержит положений, определяющих порядок 

                                                                                                                                                             

Федерации» от 28.03.1998 № 52-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ. – 1998. – №13. – Ст. 

147. 
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

12.09.2016 № 78-КГ16-27. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-23121992-n-4202-1/#100438
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-23121992-n-4202-1/#100438
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28031998-n-52-fz-ob/
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осуществления соответствующих выплат в случае, если страховая компания, 

в которой были застрахованы жизнь и здоровье военнослужащих и 

приравненных к ним лиц, была ликвидирована до полного исполнения 

обязательств по заключенному с ней государственному контракту, 

предметом которого являлось обязательное государственное страхование. 

Вместе с тем 9 июня 2015 года Правительством Российской Федерации 

было издано распоряжение № 1063-р, которым МВД России выделены 

бюджетные ассигнования в размере 182 032 000 руб. для оказания 

единовременной материальной помощи гражданам из числа сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, жизнь и здоровье которых 

подлежали обязательному государственному страхованию в 2010 и 2011 

годах, не получившим страховое возмещение, а также членам семей 

погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел из числа 

выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию. 

Пунктом 2 данного распоряжения установлено, что МВД России 

производит выплату единовременной материальной помощи в следующем 

размере: в случае установления сотруднику в период прохождения службы 

либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие 

увечья или заболевания, полученных в период службы, инвалидности: I 

группы – 400 000 руб., II группы – 300 000 руб., III группы – 157 000 руб. 

Таким образом, для сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, жизнь и здоровье которых подлежали обязательному 

государственному страхованию в 2010 и 2011 годах и которые не получили 

страховое возмещение в установленном порядке, государство установило 

размер и порядок выплаты единовременной материальной помощи. При этом 

обязанность по осуществлению данных выплат, производимых из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, была возложена не на 

Министерство финансов Российской Федерации, а на МВД России. 

Следовательно, Мельников В.Е. как лицо, не получившее страховое 

возмещение в установленном порядке, имеет право на выплату в порядке, 

exp:479103
exp:479103:100004


36 

 

предусмотренном распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2015 года № 

1063-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетных ассигнований для оказания единовременной 

материальной помощи гражданам из числа сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, жизнь и здоровье которых подлежали 

обязательному государственному страхованию в 2010 и 2011 годах, не 

получившим страховое возмещение в установленном порядке»
1
. 

Полагаем, что данный случай не единичен, в связи с чем предлагаем 

дополнить Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ ч. 5 в ст. 11«Порядок и 

условия выплаты страховых сумм» Федерального закона в следующей 

редакции: «Страховая сумма в случае ликвидации страхователя будет 

выплачена из средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетных ассигнований для оказания единовременной 

материальной помощи гражданам из числа сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, жизнь и здоровье которых подлежали 

обязательному государственному страхованию». Полагаем, данное 

нововведение положительно скажется на практике страхования сотрудников 

ОВД и исключит ситуации, в рамках которых сотрудник не получает 

страховую выплату в связи с ликвидацией страховой компании. 

Также допускаем такую радикальную меру, как отказ МВД РФ от услуг 

различных страховых компаний, и создание Департамента страхования в 

рамках МВД РФ, что исключит возможность ликвидации страхователя. 

Департамент, по своей сути, может представлять страховую компанию, но 

действующую в рамках МВД РФ, являясь еѐ новым структурным 

подразделением. 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ «О выделении из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетных ассигнований для оказания единовременной 

материальной помощи гражданам из числа сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, жизнь и здоровье которых подлежали обязательному 

государственному страхованию в 2010 и 2011 годах, не получившим страховое 

возмещение в установленном порядке, а также членам семей погибших (умерших) 

сотрудников из числа выгодоприобретателей по обязательному государственному 

страхованию» от 09.06.2015 № 1063-р // СЗ РФ. – 2015. – №24. – Ст. 3541. 

exp:479103
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Отметим, что вышеуказанный нормативный акт распространяется как 

на сотрудников ОВД, так и на военнослужащих, что выступает в качестве 

ещѐ одного подтверждения схожести их служебной деятельности и общей 

милитаризованности. К признакам милитаризованности конкретно ОВД, 

полагаем, необходимо относить следующие: 

– постоянный риск для жизни и здоровья, компенсируемый 

социальными гарантиями (под риском для здоровья мы предлагаем понимать 

не только непосредственно возможность получения физических увечий, но и 

зачастую высокую психологическую нагрузку на службе); 

– возможность использования при необходимости и исключительно на 

основании и в соответствии с законом физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

– дисциплинированность, подразумевающая систему особых 

субординационных отношений в рамках прохождения службы. 

На основе вышесказанного, отметим, что к основным отличительным 

чертам государственной службы в ОВД относятся следующие: 

– нормативно отражѐнная специфическая процедура поступления и 

прохождения службы; подробная регламентация действий сотрудников; 

– закрепление для сотрудников специфических обязанностей, 

ограничений, запретов; особый контроль их деятельности. 

Рассмотрев признаки, свойства и особенности службы в органах 

внутренних дел, можно предложить следующее ее определение, 

представленное ниже. 

Государственная служба в ОВД РФ представляет собой 

профессиональную деятельность граждан РФ, реализуемую на должностях в 

органах внутренних дел либо, которая заключается в осуществлении от 

государственного имени властных полномочий по каждодневной и 

безостановочной защите человеческих и гражданских прав и свобод, борьбе с 

преступными проявлениями в социуме, охране общественного порядка, 

безопасности и нравственности, связанная с возможностью применения 
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особых мер принуждения, в том числе физической силы, специальных 

средств и оружия, характеризующаяся профессиональным риском, 

дисциплиной и системой жѐсткой служебной субординации
1
.  

Подводя итог, ещѐ раз стоит подчеркнуть необходимость внесения 

дополнения в действующее законодательство о службе в ОВД. Так, 

необходимо  дополнить Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации…» 

нормами, регулирующими ситуацию, в которой сотрудник не получил 

страховую выплату в связи с ликвидацией организации страхователя. 

В связи с этим предлагаем ввести ч. 5 в ст. 11«Порядок и условия 

выплаты страховых сумм» Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ в 

следующей редакции: «Страховая сумма в случае ликвидации страхователя 

будет выплачена из средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетных ассигнований для оказания единовременной 

материальной помощи гражданам из числа сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, жизнь и здоровье которых подлежали 

обязательному государственному страхованию». Полагаем, данное 

нововведение положительно скажется на практике страхования сотрудников 

ОВД и исключит ситуации, в рамках которых сотрудник не получает 

страховую выплату в связи с ликвидацией страховой компании. 

Также допускаем такую радикальную меру, как отказ МВД РФ от услуг 

различных страховых компаний, и создание Департамента страхования в 

рамках МВД РФ, что исключит возможность ликвидации страхователя. 

Департамент, по своей сути, может представлять страховую компанию, но 

действующую в рамках МВД РФ, являясь еѐ новым структурным 

подразделением. 

                                                 
1
 Евстафиади Я.К. Государственная служба в органах внутренних дел: понятие и признаки 

// Юристъ - Правоведъ. – 2018. – №1(84). –  С. 33. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/yurist-pravoved
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2.2 Особенности прохождения государственной службы в ОВД 

 

Термин «государственная служба в органах внутренних дел» 

употребляется крайне редко. Как правило, традиционно применяется 

словосочетание «служба в органах внутренних дел», хотя в преамбуле 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-Ф3 «О службе в органах 

внутренних дел» установлено, что он регулирует порядок и условия 

прохождения государственной службы сотрудниками ОВД.  

Определяя статус сотрудника полиции, Закон «О полиции» в целом 

сохранил военизированный характер полицейской службы, поскольку, как и 

Закон о милиции, связал правовое положение сотрудника полиции с 

присвоением ему специального звания полиции, предусмотренного ст. 26 гл. 

6 Закона «О полиции» (далее Закон). Вместе с тем Закон установил, что 

отдельные должности в полиции могут замещаться федеральными 

государственными гражданскими служащими. Перечень этих должностей 

применительно к высшему начальствующему составу полиции предусмотрен 

Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 253
1
. 

Сердцевиной правового положения сотрудника полиции являются его 

права и обязанности. С учетом этого в Законе «О полиции», в отличие от 

весьма кратких положений ст. 18 Закона «О милиции», содержится 

развернутая характеристика полномочий полицейского, которые можно 

подразделить на общие и специальные.  

Общие полномочия как совокупность прав (ст. 27) и обязанностей (ст. 

28 Закона «О полиции»), характеризуют абстрактного сотрудника полиции, 

т.е. носителем этих полномочий является сотрудник полиции независимо от 

занимаемой должности. 

                                                 
1
 Указ Президента РФ «Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего 

состава в органах внутренних дел Российской Федерации, в Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территориях государств - участников Содружества Независимых Государств и 

соответствующих этим должностям специальных званий» от 01.03.2011 № 253  // СЗ РФ. – 

2011. – № 10. – Ст. 1339. 
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В перечне общих полномочий можно выделить полномочия статусные, 

отражающие специфику полицейского как лица, которое состоит на 

должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел, 

и полномочия собственно полицейские, отражающие специфику 

полицейской службы и социальное назначение полиции в современной 

России. 

Предусмотренные ч. 1 ст. 27 и ч. 1 с. 28 Закона «О полиции» статусные 

полномочия сотрудника во многом аналогичны правам и обязанностям 

государственного гражданского служащего, закрепленным в ст. 14 и 15 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». В этом ещѐ раз проявляет себя 

принцип единства правовых основ и взаимосвязи различных видов 

государственной службы, предусмотренный Федеральным законом от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ». 

Собственно полицейские полномочия сотрудников полиции 

предусмотрены ч. 2 ст. 27 и ч. 3 ст. 28 Закона «О полиции» и в определенной 

мере могут рассматриваться как своеобразные изъятия из 

сформулированного ч. 3 ст. 25 Закона «О полиции» принципа 

территориальной юрисдикции полицейской деятельности. 

Также полномочия сотрудников ОВД отражены в Федеральном законе 

от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Отметим, что ФЗ «О полиции» раскрывает 17 прав сотрудника 

полиции, в том числе: на обеспечение условий работы, на ознакомление с 

должностным регламентом, на отдых, на оплату труда, на доступ к 

охраняемой законом тайне и т.д.
1
. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

30.11.2011 № 342-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – №49 (ч. 1). – Ст. 7020. 
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Однако ФЗ «О службе в ОВД» дополняет данный перечень правами на: 

– медицинское обеспечение в соответствии с законодательством РФ; 

– на обеспечение жилым помещением его и членов его семьи в порядке 

и на условиях, которые определяются законодательством РФ; 

– на надлежащие организационно-технические и санитарно-

гигиенические условия службы с учетом особенностей службы в органах 

внутренних дел; 

– на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены 

Федеральным законом «О полиции»; 

– на создание и участие в деятельности общественных объединений, не 

преследующих политических целей, в свободное от выполнения служебных 

обязанностей время, если это не влечет за собой возникновение конфликта 

интересов; 

– участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-

государственными организациями, осуществляющими развитие военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 

Видится, что статья 28 ФЗ «О полиции» называется «Основные права 

сотрудника полиции» в связи с тем, что указанный перечень прав не является 

исчерпывающим, а дополняют его положения ФЗ «О службе в ОВД». 

Также особенности прохождения службы в ОВД отражены в Приказе 

МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка 

организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации». 

Данным приказом регулируются следующие вопросы: 

1) отбор граждан РФ на службу в ОВД; 

2) оформление личного поручительства; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321537/#dst0
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3) организация индивидуального обучения стажера, изучения его 

качеств и оценка результатов индивидуального обучения стажера; 

4) временное исполнение обязанностей; 

5) организация индивидуального обучения сотрудника, переведенного 

на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность в органах 

внутренних дел, соответствующую иному функциональному 

предназначению либо направлению деятельности; 

6) присвоение специальных званий рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава; 

7) должностные регламенты (должностные инструкции); 

8) аттестация; 

9) применение мер поощрения и наложение дисциплинарных 

взысканий; 

10) зачисление в распоряжение органов внутренних дел; 

11) служебное время; 

12) предоставление отдельных видов отпусков; 

13) временное отстранение сотрудника от выполнения служебных 

обязанностей; 

14) представление сотрудников к увольнению со службы в органах 

внутренних дел и оформление документов, связанных с прекращением или 

расторжением контракта, увольнением со службы и исключением из реестра 

сотрудников. 

В приложениях к приказу приводятся различные формы бланков для 

использования в служебной деятельности
1
. 

Характер закрепленных Законом полицейских полномочий 

ориентирует сотрудника полиции на служение обществу, на постоянную 

готовность независимо от замещаемой должности, места нахождения и 

                                                 
1
 Приказ МВД России «Об утверждении Порядка организации прохождения службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации» от 1 февраля 2018 г. № 50  //Доступ из 

СПС Консультант Плюс. 



43 

 

времени суток к защите прав и законных интересов граждан, что вытекает из 

социального предназначения полиции, закрепленного в ч. 2 ст. 2 Закона «О 

полиции»: полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в еѐ защите от противоправных посягательств. 

Следует заметить, что ст. 27 и 28 Закона «О полиции» не исчерпывают 

всего объѐма общих полномочий сотрудника полиции. Указания на них 

содержат и другие статьи Закона. В частности, обязанности сотрудника 

полиции как персонифицированного носителя публичной власти полиции 

содержат ст. 5, 6, 7, 9 Закона «О полиции».  

Под специальными полномочиями современная правовая наука 

понимает субъективные права и обязанности, выполняемые сотрудником 

полиции в зависимости от занимаемой должности
1
. Указанные полномочия 

являются производными от субъективных прав и юридических обязанностей 

сотрудников полиции и являются основной формой реализации указанных 

прав и обязанностей. 

Набор этих полномочии зависит от вида полицейского подразделения 

(оперативный сотрудник, патрульный, инспектор дорожно-патрульной 

службы и т.д.) и уровня занимаемой должности (министерство, 

территориальный орган и т.п.). Их перечень содержится и должностных 

регламентах (должностных инструкциях) сотрудников полиции, 

утверждаемых соответствующими руководителями. 

Как уже отмечалось, предусмотренные ч. 1 ст. 27 и ч. 1 ст. 28 Закона 

«О полиции» статусные полномочия сотрудника полиции отражают его 

правовое положение как лица, которое состоит на должности федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел
2
.  

Требования к профессионализму сотрудника носят активный характер, 

обязывая его не просто знать те или иные нормативные правовые акты, но и 

                                                 
1
 Анисимов А. О. Особенности регулирования труда сотрудников органов внутренних дел 

// Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2014. – №11. – С. 19.   
2
 Барсуков С. И., Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О полиции». – М., 

2011. – С. 60. 



44 

 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения служебных обязанностей. 

Ряд требований отражает субординационную специфику 

взаимоотношений в полицейском коллективе, предписывая сотруднику 

выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), отданные 

в установленном порядке и не противоречащие федеральному закону; 

обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному 

начальнику. 

Отдельные требования ориентированы на профилактику нарушений 

закона, коррупциогенного поведения сотрудников. Так, установлено, что 

сотрудник полиции обязан сообщать непосредственному начальнику о 

личной заинтересованности при выполнении служебных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. При попытке склонить сотрудника 

полиции к совершению коррупционного правонарушения он не просто 

должен отказаться от его совершения, но и уведомить начальника.  

На сотрудника полиции возложена обязанность представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок 

установлен приказом МВД России от 19 марта 2010 г. № 205
1
.  

Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных 

обязанностей влечѐт ответственность, предусмотренную законодательством 

России. 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 14.12.2016 № 838 (ред. от 02.11.2018) «О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации, федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД 

России» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2017 № 45177) // Доступ из СПС« 

Консультант Плюс». 
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Составы преступлений и правонарушений, которые посягают на 

деятельность сотрудников полиции, закреплены в УК РФ и КоАП РФ
1
. Никто 

не имеет права вмешиваться в законную деятельность сотрудника полиции, 

кроме лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.  

Подводя итог, стоит ещѐ раз более кратко выделить основные 

особенности прохождения службы в ОВД. Можно выделить четыре 

основные характерные особенности службы в органах внутренних дел и 

полиции как разновидности государственной службы: 

– особенности в поступлении на службу и увольнении со службы, 

– особенности в прохождении службы, 

– наличие социально-экономических и правовых льгот и гарантий, 

– предоставление сотрудникам полиции административных 

полномочий в процессе осуществления их служебной деятельности. 

Стоит отметить, что законодатель, приняв блок законов об ОВД, 

привнес существенные изменения в порядок прохождения службы в ОВД. 

Однако реализация положений этих законов показала наличие серьезных 

проблем и систематических нарушений закона сотрудниками ОВД. 

Ввиду этого представляется необходимым проработать с учетом 

практики реализации норм новых законов дополнительные механизмы, 

которые поспособствуют достижению целей модернизации и 

реформирования системы ОВД. Это представляется крайне важным в связи с 

тем, что в настоящее время органы внутренних дел выступают в качестве 

основных государственных образований, призванных защищать права и 

свободы граждан. От эффективности деятельности ОВД напрямую зависит 

уровень правопорядка в обществе. 

 

                                                 
1
 Княгинина О. Н. Проблемы правового регулирования ответственности государственных 

гражданских служащих // Государственное управление и право : сб. науч. трудов / под 

общ. ред. И.Н. Барцица. – М., 2006. – С. 166.   
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2.3 Предложения по совершенствованию законодательства и практики 

в рамках службы в ОВД 

 

Как отмечалось ранее, разрешение вопросов в сфере государственной 

службы в ОВД представляется крайне важным в связи с тем, что в настоящее 

время органы внутренних дел выступают в качестве основных 

государственных образований, призванных защищать права и свободы 

граждан. От эффективности деятельности ОВД напрямую зависит уровень 

правопорядка в обществе. 

Среду учѐных и практических деятелей имеются дискуссии 

относительно приостановления присвоения специального звания сотруднику 

в связи с проведением в отношении него служебной проверки. Так, 

основаниями для приостановления присвоения звания по общему правилу 

являются: 

– нахождение сотрудника в распоряжении федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа 

или подразделения – до назначения на должность в органах внутренних дел; 

– приостановление службы в случае избрания сотрудника на 

политическую должность; 

– привлечение сотрудника в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

– наложение на сотрудника письменного дисциплинарного взыскания – 

до окончания действия дисциплинарного взыскания. 

Ранее действующее Положение о службе в ОВД РФ содержало норму, 

согласно которой «представление к присвоению очередных специальных 

званий сотрудников, находящихся в распоряжении соответствующего органа 

внутренних дел или имеющих дисциплинарные взыскания (кроме 

объявленных устно), а также в отношении которых возбуждено уголовное 

дело или проводится служебная проверка по фактам нарушения служебной 

дисциплины, не производится соответственно до назначения на должность, 
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снятия дисциплинарного взыскания, прекращения уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям или до окончания служебной проверки». 

Также нарушение служебной дисциплины выступало в качестве одного 

из оснований приостановления присвоения звания. Полагаем, такая позиция 

законодателя была вполне обоснованной ввиду того, что новое звание и 

нарушение дисциплины прямо противоречат друг другу. Представляется, 

проведение проверки в отношении сотрудника в связи с нарушением им 

дисциплины выступает в качестве весомого основания для задержки 

присвоения очередного специального звания. 

Если результаты проверки покажут, что в действиях сотрудника 

отсутствует состав дисциплинарного проступка, руководитель смело может 

выносить представление о присвоении сотруднику звания. В противном же 

случае, если вина сотрудника будет доказана, присвоение ему звания 

выступит в качестве непосредственного нарушения принципа 

справедливости.  

Также считаем необходимым рассмотреть вопросы, связанные с 

увольнением сотрудников ОВД по основанию, предусмотренному  п. 9 ч. 3 

ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-Ф3 «О службе в 

ОВД» (увольнение за совершение проступка, порочащего честь сотрудника 

органов внутренних дел). 

Сейчас нет законодательного понятия «проступок, порочащий честь 

сотрудника органов внутренних дел». Приказом МВД России от 31 октября 

2013 г. № 883 был признан утратившим силу приказ МВД России от 24 

декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики 

сотрудника ОВД», который устанавливал профессионально-этические 

правила поведения сотрудника. 

До издания нового Кодекса сотрудники должны ориентироваться на 

положения Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих. 
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Но данный акт включил в себя исключительно общие принципы 

профессиональной служебной этики и основные правила служебного 

поведения
1
.  

Помимо всего прочего, в практической деятельности возникают 

трудности в процессе квалификации такого деяния, как «проступок, 

порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД», что предоставляет 

руководителю сотрудника чрезмерную административную свободу.   

Особый интерес представляют ситуации, в рамках которых сотрудники 

подлежат увольнению за совершение проступка, порочащего честь 

сотрудника органов внутренних дел, «при совершении преступления». 

Информация в СМИ о таких случаях вызывает общественный резонанс. 

Такие сотрудники подлежат уголовной ответственности, а также увольнению 

со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов 

внутренних дел. 

Чаще всего в таких обстоятельствах суды встают на сторону 

работодателя
2
. Суды исходят из того, что служба в ОВД является особым 

видом государственной службы, что предопределяет наличие у сотрудников 

специального правового статуса, обусловленного выполнением 

конституционно значимых функций
3
. Иными словами, сотрудник ОВД 

представляет государство посредством реализации своих полномочий, в 

связи с чем он наделяется особыми, специфическими правами, а также 

обязанностями по защите граждан. Именно поэтому опасность преступлений, 

совершаемых сотрудниками, выступает в качестве значительной. 

                                                 
1
 «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих» // Официальные документы в образовании. – 

2011. – № 36. – С. 6–13.   
2
 Федорова О.С. Увольнение за несоответствие корпоративной культуре // Трудовое 

право. –  2014. – № 8. – С. 29. 
3
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 окт. 2013 г. № 1545-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Серяпина Ивана 

Федоровича на нарушение его конституционных прав пунктом 9 части 3 статьи 82 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Документ опубликован не был. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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Причиной увольнения сотрудника по вышеуказанному основанию 

является проступок, умаляющий авторитет ОВД и противоречащий 

требованиям, предъявляемым к сотрудникам, независимо от того, 

предусмотрена ли за данное деяние административная либо уголовная 

ответственность
1
. В связи с этим представляется актуальным рассмотрение 

практики увольнения сотрудников по данному основанию в случаях, когда 

ими были совершены деяния уголовно наказуемые деяния. 

Так, младший инспектор (по досмотру) группы по досмотру ЛОП в 

аэропорту Перми Пермского линейного управления МВД России уволен из 

органов внутренних дел по п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона № 342-Ф3 в 

связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов 

внутренних дел. Основание увольнения – заключение служебной проверки. 

Проступок состоял в составлении протоколов об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ на иностранных граждан в их 

отсутствие; мотив проступка – желание не снижать показатели в работе по 

административной практике (в этом аспекте можно обозначить проблему 

«палочной системы»). Со слов сотрудника полиции, из-за большого потока 

иностранных граждан и незначительного времени до их вылета он делал 

копии паспортов и миграционных карт, после чего разъяснял данным 

гражданам, что в отношении их будут составлены протоколы о совершении 

административных правонарушений. После этого иностранные граждане 

могли пройти на посадку. Исходя из анализа собранных материалов 

служебной проверки, факты нарушений требований ст.ст. 28.2, 28.5 КоАП 

РФ (основания, порядок и сроки составления протокола об 

административном правонарушении), допущенные сотрудником ЛОП в 

аэропорту г. Перми ЛУ МВД России на транспорте, подтвердились. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1486-

О. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мингазутдинова Ильдара 

Галимзяновича на нарушение его конституционных прав пунктом 9 части 3 статьи 82 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Документ опубликован не был. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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Составление административных материалов в отсутствие иностранных 

граждан подпадает под признаки преступления, предусмотренные ст. 292 

«Служебный подлог» УК РФ. В соответствии с положениями ст. 75 УК РФ 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием» сотрудник был освобожден от уголовной ответственности. 

Несмотря на то, что п. 7 ч. 3 ст. 82 Федерального закона № 342-ФЗ 

предусматривает увольнение сотрудника в случае прекращения в отношении 

его уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, младший 

инспектор был уволен за совершение проступка, порочащего честь 

сотрудника. Бывший сотрудник обратился в суд с иском о признании приказа 

об увольнении незаконным, восстановлении на службе в прежней должности. 

Исковое заявление судом удовлетворено не было. 

Как было указано в решении суда, вместо того чтобы 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, он нанес ущерб своей репутации и 

авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, а также государственной власти
1
. 

В определенных случаях сопряженный с нецензурной бранью или 

рукоприкладством скандал с членами семьи, родственниками, соседями, 

сослуживцами, с гражданами, совершенный, например, в состоянии 

алкогольного опьянения, во внеслужебное время, является проступком, 

порочащим честь и достоинство сотрудника органа внутренних дел, 

влекущим в последующем увольнение. Рассмотрим примеры. 

Приказом МВД по Республике Коми от 12 августа 2013 г. сотрудник 

органов внутренних дел Д. была уволена со службы в соответствии с п. 9 ч. 3 

                                                 
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. 
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ст. 82 Федерального закона № 342-Ф3 за совершение проступка, порочащего 

честь сотрудника органов внутренних дел. 

Как указано в апелляционном определении Верховного суда 

Республики Коми, основанием для увольнения Д. послужило заключение 

служебной проверки от 12 августа 2013 г. Согласно данному заключению Д. 

во внеслужебное время, в ночь с 5 на 6 июля 2013 г. в период времени с 01.00 

до 02.00 часов, находясь в одном из клубов г. Сыктывкара, в состоянии 

алкогольного опьянения вела себя вызывающе, выражалась грубой 

нецензурной бранью в присутствии посетителей и работников данного клуба, 

не реагировала на замечания и требования работников заведения о 

прекращении недостойного поведения, сообщила о том, что является 

сотрудником полиции, подтверждая это своим служебным удостоверением, 

нанесла побои сотрудникам заведения, тем самым совершила проступок, 

порочащий честь сотрудника органов внутренних дел
1
. 

Исходя из требований общих морально-этических норм, 

предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел, Д. своими 

действиями, выразившимися в нахождении в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения; создании конфликтной ситуации, 

которая повлекла вызов сотрудников полиции и написание заявления 

администратором клуба о принятии в отношении Д. мер дисциплинарного 

наказания; использовании служебного удостоверения не в интересах службы, 

нанесла урон престижу, авторитету как подразделению по месту службы, так 

и органам внутренних дел Российской Федерации в целом. 

При увольнении по данному основанию необходимо иметь в виду, что 

возбуждение в отношении сотрудника уголовного дела само по себе не 

может являться основанием увольнения в связи с совершением проступка, 

порочащего его честь, так как совершение преступления и вина 

устанавливаются судом и отражаются в рамках обвинительного приговора 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 13 февр. 2014 г. по 

делу № 33-648/2014. 
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(вступившего в законную силу), а не служебной проверки, и порочащий 

честь проступок нельзя отождествлять с преступлением. Проступок, 

порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, – нарушение норм 

этики, правил поведения. Об этом свидетельствует активно обсуждавшееся в 

газетах и в сети Интернет резонансное происшествие. 

23 февраля 2015 г. в 3 часа ночи в одной из квартир г. Набережные 

Челны заместитель начальника Отдела МВД России по Тукаевскому району 

Г.Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со 

своей супругой Г.Н. выстрелил в нее из охотничьего карабина «Сайга». 

Оружие он извлек из сейфа, находившегося в соседней комнате. Получив 

ранение левой части грудной клетки, женщина скончалась на месте. По 

данному факту следственными органами Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 24 февраля 2015 г. за совершение 

проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних 

дел, Г.Р. был уволен
1
. 

Несмотря на то, что при данном событии посторонних лиц не было, а 

присутствовали только друзья и близкие люди, которые не смогли пресечь 

данное противоправное деяние, увольнение по указанному основанию 

представляется правомерным ввиду того, что происшествие получило 

общественный резонанс. В СМИ было много негативных оценок и 

комментариев. Решение об увольнении было мотивировано тем, что Г.Р. 

спровоцировал конфликтную ситуацию, нанес ущерб авторитету ОВД. 

Поведение сотрудника необходимо рассмотреть сквозь призму 

требований специального законодательства, морально-этических норм, 

нарушение которых дает основание полагать, что совершен проступок, 

порочащий честь сотрудника, в связи с которым сотрудник подлежит 

                                                 
1
 Бывший замначальника Тукаевского ОВД, застреливший жену, начал давать показания // 

Челнинские известия: сайт. Режим доступа: http://www.chelny-izvest.ru/criminal/35461.html 
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увольнению. Исходя из научных положений и правоприменительной 

практики, определение понятия «проступок, порочащий честь сотрудника 

органов внутренних дел» является оценочным, поскольку разнообразие 

фактических обстоятельств делает невозможным установление их 

исчерпывающего перечня в законе, а использование законодателем 

оценочной характеристики преследует цель эффективного применения 

нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Полагаем, 

что Закон изначально составлен так, чтобы предоставить руководителю 

органа внутренних дел и суду широкую свободу в его толковании и 

применении. 

По нашему мнению, проступок, порочащий честь сотрудника органов 

внутренних дел, – это совершение действий, нарушающих этические правила 

поведения сотрудника органов внутренних дел вне службы, подрывающих 

авторитет органов внутренних дел, действий аморального характера. 

При этом следует отметить, что рассмотренный  пример – судебное 

решение Дзержинского районного суда г. Перми от 18 октября 2013 г. 

является скорее исключением из общей судебной практики. В данном случае 

увольнение младшего инспектора по досмотру за совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, признано законным, 

тогда как его следовало бы уволить со службы в связи с прекращением в 

отношении его уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

Кроме того, согласно решению суда порочащий проступок был допущен в 

служебное время, при исполнении обязанностей, что в судебной практике 

является не типичным случаем, а также исключением. Судебная практика 

свидетельствует о том, что, как правило, сотрудники совершают порочащие 

проступки во внеслужебное время. 

Ввиду общественного резонанса поступка, умаляющего авторитет 

органов внутренних дел, сотрудник подлежит увольнению по основанию, 

предусмотренному п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона «О службе в органах 
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внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Совершение сотрудником проступка, порочащего честь сотрудника 

органов внутренних дел, свидетельствует о его осознанном, вопреки 

профессиональному долгу и принятой Присяге, противопоставлении себя 

целям и задачам деятельности полиции. Это способствует формированию 

негативного отношения к органам внутренних дел в частности и институтам 

государственной власти в целом. 

Таким образом,  на сегодняшний момент в нормативной правовой базе, 

посвященной вопросам прохождения службы в органах внутренних дел, 

присутствуют определенные недостатки, которые, несомненно, требуют 

устранения
1
. 

Эти недостатки имеют место в достаточно важных областях 

функционирования службы в органах внутренних дел, к которым, в том 

числе, относятся вопросы присвоения специального звания, и, напротив, 

наложения дисциплинарного взыскания. Также имеют место вопросы в сфере 

страхования сотрудников. Полагаем, это далеко не единственные спорные 

вопросы в области правовой базы государственной службы в ОВД. 

В связи с этим актуализируется вопрос совершенствования 

законодательства и практики в указанной сфере. Конкретные предложения 

по видоизменению законодательства будут отражены в заключении работы. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Махаева Л.Г. Проблемные вопросы увольнения сотрудников органов внутренних дел, 

связанные с нарушением профессионально-этических норм // Гуманитарные и 

юридические исследования. – 2017. – №8. – С. 170. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-i-yuridicheskie-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-i-yuridicheskie-issledovaniya
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведѐнное исследование позволило нам сформулировать следующие 

выводы относительно как государственной службы в целом, так и службы в 

органах внутренних дел. 

1. Государственная гражданская служба РФ – профессиональная 

служебная деятельность граждан РФ на должностях государственной 

гражданской службы РФ по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

РФ, а также их должностных лиц. Основными принципами построения 

системы государственной службы являются: 

– федерализм; 

– законность; 

– приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

– равный доступ граждан к государственной службе; 

– единство правовых и организационных основ службы; 

– взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

– открытость государственной службы и ее доступность 

общественному контролю; 

– профессионализм и компетентность государственных служащих; 

– защита государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 

Если говорить о принципах службы в ОВД, то к ним, помимо всех 

вышеназванных, относятся: 

– единоначалие и субординация (подчиненность); 

– обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан 

к службе в органах внутренних дел; 
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– взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, ответственности 

на службе в органах внутренних дел и социальных гарантий сотрудника 

органов внутренних дел. 

2. Функциями государственной службы являются: 

– правоприменительная функция; 

– правотворческая функция; 

– регулирующая функция; 

– организационная функция; 

– правозащитная функция. 

3.  В настоящее время в России, в соответствии с ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» существует три 

разновидности государственной службы: государственная гражданская 

служба; военная служба; государственная служба иных видов. Как видим, 

правоохранительная служба была исключена из данного перечня. В 

настоящее время система государственной службы РФ состоит из 

неопределенного числа видов.  

В связи с этим предлагается принятие федерального закона «О 

правоохранительной службе», в котором бы закреплялось понятие данной 

деятельности, ее признаки и перечни видов государственной службы, 

относящихся к правоохранительной, а также отличительные черты каждой 

разновидности правоохранительной деятельности. Полагаем, данным 

законом может быть урегулирована деятельность таких структур, как ОВД, 

СК РФ, ФТС и др. Принятие этого закона позволит исключить дублирование 

положений отдельных нормативных актов, регулирующих деятельность 

каждой из названных структур, приведя в целом к определѐнной унификации 

законодательства в этой области.  

В связи с принятием вышеуказанного закона последует логичная 

необходимость убрать категорию «иные виды государственной службы», 

отражѐнную в Законе № 58-ФЗ, вместо которой предполагается закрепление 

термина «правоохранительная служба». 
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4. Государственная служба в ОВД РФ – это профессиональная 

деятельность граждан РФ, осуществляемая на должностях в органах 

внутренних дел либо в особых случаях на должностях, не являющихся 

должностями в органах внутренних дел, заключающаяся в реализации от 

имени и по поручению государства властных полномочий по повседневному, 

непрерывному обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 

и гражданина, противодействия преступности, охраны общественного 

порядка и собственности, общественной безопасности, связанная с 

возможностью использования мер государственного принуждения, в том 

числе физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

характеризующаяся повышенным профессиональным риском, особой 

дисциплиной и системой служебного подчинения, финансируемая из 

федерального бюджета. 

Существует 4 блока особенностей службы в ОВД: 

– особенности в поступлении на службу и увольнении со службы, 

– особенности в прохождении службы, 

– наличие социально-экономических и правовых льгот и гарантий, 

– предоставление сотрудникам полиции определенных 

административных полномочий в рамках служебной деятельности. 

Вышеуказанные особенности непосредственно связаны со спецификой 

самой деятельности органов внутренних дел, поскольку сотрудники через 

свою деятельность представляют государственную власть. 

5. Имеет место необходимость внесения дополнения в действующее 

законодательство о службе в ОВД. Так, необходимо  дополнить 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ нормами, регулирующими 

ситуацию, в рамках которой сотрудник не получил страховую выплату в 

связи с ликвидацией организации страхователя.  

Подводя итог, ещѐ раз стоит подчеркнуть необходимость внесения 

дополнения в действующее законодательство о службе в ОВД. Так, 

необходимо  дополнить Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об 
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обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации…» 

нормами, регулирующими ситуацию, в которой сотрудник не получил 

страховую выплату в связи с ликвидацией организации страхователя. 

В связи с этим предлагаем ввести ч. 5 в ст. 11«Порядок и условия 

выплаты страховых сумм» Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ в 

следующей редакции: «Страховая сумма в случае ликвидации страхователя 

будет выплачена из средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетных ассигнований для оказания единовременной 

материальной помощи гражданам из числа сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, жизнь и здоровье которых подлежали 

обязательному государственному страхованию». 

Полагаем, данное нововведение положительно скажется на практике 

страхования сотрудников ОВД и исключит ситуации, в рамках которых 

сотрудник не получает страховую выплату в связи с ликвидацией страховой 

компании. 

Также допускаем такую радикальную меру, как отказ МВД РФ от услуг 

различных страховых компаний, и создание Департамента страхования в 

рамках МВД РФ, что исключит возможность ликвидации страхователя. 

Департамент, по своей сути, может представлять страховую компанию, но 

действующую в рамках МВД РФ, являясь еѐ новым структурным 

подразделением. 

6. Помимо всего прочего, представляются актуальными следующие 

нововведения в действующее законодательство: 

– часть 1 статьи 45 ФЗ «О службе в ОВД», устанавливающую случаи 

приостановления присвоения сотруднику ОВД очередного специального 

звания, целесообразно дополнить пунктом 5: «проведение служебной 

проверки по факту нарушения сотрудником служебной дисциплины – до 

окончания служебной проверки».  
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– пункт 9 части 3 статьи 82 ФЗ «О службе в ОВД» дополнить 

толкованием поступка, порочащего честь сотрудника: «проступок, 

порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, – это совершение 

действий, нарушающих этические правила поведения сотрудника органов 

внутренних дел вне службы, подрывающих авторитет органов внутренних 

дел, действий аморального характера»; 

– принять единый нормативный акт, который кодифицировал бы все 

имеющиеся этические нормы в системе государственной службы. 

С нашей точки зрения, сформулированные выше предложения, 

направленные на совершенствования механизма административно-правового 

регулирования порядка прохождения службы в органах внутренних дел, 

позволят в какой-то мере решить некоторые проблемные вопросы, связанные 

с реализацией отдельных правовых норм в неоднозначных ситуациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

«Отношение сотрудников правоохранительных органов и граждан к 

современному состоянию службы в органах внутренних дел РФ» 

Уважаемые друзья! 

Кафедра Правоохранительной деятельности и национальной 

безопасности Юридического института Южно-уральского 

государственного университета проводит социологическое исследование на 

тему «Понятие, значение и принципы государственной службы» с целью 

разработки комплекса эффективных мер совершенствования 

государственной службы, в том числе службы в ОВД. 

Просим вас принять участие в социологическом опросе и ответить на 

следующие вопросы: 

1. Ваш возраст: 

□ 18-20 

□ 21-25 

□ 26-30 

□ 31-50 

□ Старше 50 

2. Пол: 

□ Мужской 

□ Женский 

3. Вид деятельности 

□ Правоохранительная деятельность 

□ Обучение в вузе 

□ Преподавательская деятельность 

4. Как вы относитесь к деятельности органов внутренних дел? 

□ Являюсь сотрудником органов внутренних дел; 

□ Являюсь преподавателем; 

□ Являюсь гражданским лицом 
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5. Как вы считаете, имеются ли в настоящее время недостатки в 

деятельности органов внутренних дел? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

6. В чем причины недостатков? 

□ Несовершенство нормативной базы функционирования ОВД 

□ Некомпетентность работников ОВД 

□ Слишком высокая нагрузка на работников ОВД 

□ Свой вариант_____________________________________________ 

7. Как можно устранить такие недостатки? 

□ Укомплектование подразделений ОВД 

□ Совершенствование нормативной базы 

□ Применение опыта зарубежных стран 

□ Техническое оснащение подразделений ОВД 

□ Свой вариант_____________________________________ 

8. Довольны ли вы деятельностью ОВД в России в настоящее время? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

9. Как вы считаете, деятельность ОВД на данный момент является 

эффективной? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

Благодарим за сотрудничество! 

 


